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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА «НОВЫЙ ПОДХОД  

К МИГРАЦИОННОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ  
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ БАЛТИКЕ: ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ» 

 
 
В последние годы миграции становятся объектом все более 

активного изучения учеными разных специальностей — эко-
номико-географов и экономистов, социологов и политологов, 
историков и юристов. Дело в том, что во многих странах мира 
проблемы миграции стали актуальными настолько, что повы-
сился спрос со стороны органов власти на рекомендации по 
поводу миграционной политики и учету миграций в социаль-
но-экономическом развитии стран и регионов. Причиной этого 
спроса стало, во-первых, нарастание во многих странах по-
требности в привлечении мигрантов из-за рубежа для удовле-
творения потребностей рынка труда в определенных категори-
ях работников. И во-вторых, возникновение межнациональ-
ных противоречий и социальной напряженности в связи с при-
током населения из стран с резко отличающейся от стран-ре-
ципиентов культурой. 

Долговременной реальностью в большинстве экономиче-
ски развитых и постсоциалистических стран становится депо-
пуляция, что определяет суженное воспроизводство трудовых 
ресурсов. В развитых странах на смену общей безработице с 
абсолютным избытком трудовых ресурсов приходит струк-
турная безработица: избыток лиц с гуманитарным универси-
тетским образованием при высоком спросе, с одной стороны, 
на высококвалифицированных специалистов (например, про-
граммистов), а с другой — на дешевую рабочую силу, занятую 
низкооплачиваемым малоквалифицированным трудом. Воз-
растает потребность не просто в притоке мигрантов, а в регу-
лируемой миграции, в связи с чем могут появляться разнооб-
разные правовые коллизии, в том числе касающиеся наруше-
ний прав человека. Возникают проблемы интеграции мигран-
тов, прибывающих из-за рубежа, в культурно чуждые им со-
циумы. И одновременно многие страны с оттоком молодого 
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трудоспособного населения начинают испытывать трудности с 
обеспечением национальных экономик квалифицированной 
рабочей силой. 

В Балтийском макрорегионе представлены как экономиче-
ски развитые страны, принимающие мигрантов, так и постсо-
циалистические, для которых (за исключением России) харак-
терно значительное отрицательное сальдо миграции. Из Рос-
сии происходит определенный отток квалифицированных спе-
циалистов, однако он многократно перекрывается притоком 
переселенцев и временных работников, прибывающих из 
стран ближнего зарубежья. Следовательно, на примере стран 
Балтийского региона можно проследить все основные пробле-
мы, связанные с современной международной миграцией. 

Миграционные процессы в Калининградской области на-
ходятся в постоянном поле зрения ученых Российского госу-
дарственного университета им. И. Канта. Исследования мигра-
ций особенно актуальны для региона, почти 60 % населения 
которого родилось за его пределами. Миграционная мобиль-
ность населения области намного выше среднероссийской при 
положительном сальдо миграции, составляющем в последние 
годы 4—5 тыс. человек ежегодно за счет значительного при-
тока переселенцев как из других российских регионов, так и 
из стран ближнего зарубежья (в особенности из Казахстана и 
Средней Азии). Часть трудовых ресурсов работает за рубежом 
(прежде всего на зарубежных судах) и в то же время расширя-
ется использование иностранной рабочей силы. Значительны 
внутрирегиональные миграции. Развита маятниковая подвиж-
ность населения. Дополнительную актуальность миграцион-
ной проблематике придает тот факт, что Калининградская об-
ласть вошла в число 12 пилотных регионов по реализации ут-
вержденной в 2006 г. Государственной программы содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом. В области принята и 
реализуется соответствующая региональная программа, пре-
дусматривающая значительный приток переселенцев из стран 
ближнего зарубежья. 
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О первых этапах заселения области в 1946—1950 гг. суще-
ствует ряд историко-географических работ сотрудников исто-
рического факультета РГУ им. И. Канта. В трудах кафедры 
социально-экономической географии и геополитики рассмат-
риваются аспекты влияния миграции на изменение геодемо-
графической обстановки, делается прогноз численности тру-
доспособного населения региона с учетом миграционных 
трендов. 

В 2004—2005 гг. Балтийский межрегиональный институт 
общественных наук (БалтМИОН) участвовал в реализации ини-
циированного Иркутским МИОНом сетевого проекта «Оценка 
пространственной мобильности населения России»1. В ходе 
исследования был проведен сравнительный анализ миграци-
онных процессов в Калининградской и Свердловской облас-
тях. Особое внимание было уделено внутрирегиональной ми-
грации, а также существующим практикам статистического 
учета мигрантов и программам миграционного регулирования. 

С 2006 г. миграционная тематика стала одной из ведущих ис-
следовательских тем созданного при РГУ им. И. Канта Центра 
мониторинга и прогнозирования рынка труда в Калининградской 
области. Наряду с анализом статистических данных о миграциях 
в увязке с социально-экономическим развитием области и ее му-
ниципальных образований, Центр проводит социологические об-
следования, в которых затрагиваются проблемы приживаемости 
мигрантов, их адаптации к новым условиям. 
                                                      
1 Межрегиональные институты общественных наук действуют в де-
вяти российских государственных университетах (Воронежском, 
Дальневосточном, Иркутском, Новгородском, РГУ им. И. Канта, Са-
ратовском, Томском, Уральском, Южном федеральном). Институты 
созданы в рамках программы «Межрегиональные исследования в об-
щественных науках», которая реализуется с 2000 г. совместно Мини-
стерством образования и науки РФ, российской благотворительной 
организацией «ИНО-Центр (Информация. Наука. Образование)» и 
Институтом имени Кеннана Центра Вудро Вильсона при поддержке 
Корпорации Карнеги в Нью-Йорке (США), Фонда Джона Д. и Кэт-
рин Т. МакАртуров (США).  
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Изучение миграций становится одним из приоритетов ме-
ждународных программ. В 2007—2008 гг. в рамках програм-
мы «Соседство» сотрудниками Российского государственного 
университета им. И. Канта совместно с коллегами из Гдань-
ского (Польша) и Клайпедского (Литва) университетов был 
реализован совместный научно-исследовательский проект 
«Новый подход к миграционному регулированию в Юго-Вос-
точной Балтике: европейский контекст». В ходе реализации 
проекта проводились комплексные исследования миграции в 
трех приграничных районах — Поморском воеводстве Рес-
публики Польша, Клайпедском округе Литвы и Калининград-
ской области Российской Федерации. Участники проекта име-
ли возможность активно обсуждать методику и мониторинг 
исследований во время круглых столов, выездных семинаров, 
многочисленных встреч и обсуждений с представителями 
служб, занимающихся миграционным регулированием. 

Результаты исследовательской части проекта были пред-
ставлены на заключительной конференции «Миграция и соци-
ально-экономическое развитие стран региона Балтийского мо-
ря», которая проходила 5—7 июня 2007 г. в г. Светлогорске. 
Конференция привлекла внимание многих ученых — геогра-
фов, социологов, историков, юристов. Интерес к заявленной 
теме проявили не только представители научного сообщества, 
но, что чрезвычайно важно, практики — представители испол-
нительной власти, миграционных служб, правозащитные и об-
щественные организации. Именно на эти цели, на соединение 
усилий в комплексном решении проблем миграционного регу-
лирования и были направлены задачи проекта. 

География участников весьма обширна. Это Польша, Гер-
мания, Литва, Украина, Грузия, Белоруссия. Сотрудники на-
учно-исследовательских учреждений и организаций Северо-
двинска, Калуги, Екатеринбурга, Москвы, Калининграда пред-
ставляли Россию. В сборнике материалов конференции поме-
щены 30 докладов. В начале сборника — доклады пленарного 
заседания, которые содержат в том числе результаты исследо-
ваний, проведенных участниками проекта. Далее доклады 
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сгруппированы в шесть разделов по различным аспектам ми-
грационной проблематики. Значительное число докладов по-
священо вопросам миграционного законодательства и реали-
зации миграционных политик, а также влиянию миграции на 
развитие рынков труда. Большой интерес представляют сооб-
щения по вопросам взаимодействия мигрантов и принимаю-
щего сообщества, формирования идентичности и взаимной 
толерантности. В ряде сообщений подводится промежуточный 
итог реализации Государственной программы по оказанию со-
действия добровольному переселению соотечественников, про-
живающих за рубежом, даются предложения по совершенст-
вованию механизма действия Программы. Также представ-
лены доклады теоретико-методологического и историко-гео-
графического характера. 

В рамках проекта «Новый подход к миграционному регу-
лированию в Юго-Восточной Балтике: европейский контекст» 
создается Центр миграционных исследований. Надеемся, что 
результаты проведенных исследований, их активное обсужде-
ние на конференции, опубликованные материалы послужат 
хорошей основой для работы созданного Центра. 

 
Л. Л. Емельянова,  

координатор проекта «Новый подход  
к миграционному регулированию  

в Юго-Восточной Балтике:  
европейский контекст» 

 
Г. М. Федоров, 

 проректор по научной работе  
РГУ им. И. Канта 
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МИГРАЦИИ В РОССИИ И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ 

РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

 
 

Ж. А. Зайончковская  
Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН, 

Москва 
 

Новая миграционная политика России: 
впечатляющие результаты и новые проблемы 
 
Изучаются причины, лежащие в основе принятия в России ново-

го политического курса по миграционному регулированию. Исследу-
ются изменения в миграционном законодательстве, а также пер-
вые результаты нового политического курса за 2007 г. Большое вни-
мание уделяется изучению трудностей, возникших в связи с внедре-
нием нового законодательства. В статье использованы данные 
Международной организации по миграции (МОМ) и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по изучению ново-
го миграционного законодательства в России.  

 

The reasons which have caused the adoption of a new migration legi-
slation policy course of Russia are considered in the paper. Author dis-
cusses the changes in the migration legislation; the first results of new 
policy received in 2007. The significant attention have given to the new 
challenges which have arisen in connection with the new legislation. The 
data on monitoring of the new migration legislation received in research 
IОМ and OSCE in Russia are used in the paper. The author took part in 
this research. The paper is designed on the basis of IOM/OSCE research 
on monitoring of new migratory legislation implementation. 

 
В начале 2007 г. Россия сделала решительный шаг в сторо-

ну либерализации миграционной политики, введя в действие 
новые правила регистрации мигрантов и выдачи разрешений 
на работу иностранным работникам. Этот шаг имеет такое же 
принципиальное значение для жизни страны, как и закон о 
свободе въезда и выезда, принятый в 1993 г. и обрушивший 
«железный занавес». 
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Между обозначенными двумя событиями прошло почти 
полтора десятилетия, в течение которых направление мигра-
ционной политики России и ее приоритеты не единожды ме-
нялись. В первые годы после распада СССР внимание фокуси-
ровалось на приеме вынужденных мигрантов из зон конфлик-
тов, вспыхнувших на постсоветском пространстве, а также 
приеме репатриантов из бывших союзных республик. Двери 
России в это время, можно сказать, были открыты настежь как 
для эмигрантов, так и иммигрантов. Свободная иммиграция 
привела к появлению и быстрому увеличению незаконной ми-
грации и сопряженным с ней проблемам — разным формам 
трудовой эксплуатации, принудительного труда, обманной 
вербовки и торговли людьми, наркотрафика и др. Тогда страна 
бросилась в другую крайность, перейдя к жестко ограничи-
тельной политике, стержнем которой стал миграционный кон-
троль. Этому способствовало и настороженное отношение к 
иностранцам со стороны населения, привыкшего раньше жить 
в условиях закрытой страны. 

В 2002 г. было введено в действие жесткое законодатель-
ство, которое возвело труднопреодолимые барьеры на пути 
законного пребывания и трудоустройства иностранных граж-
дан. Имеется в виду федеральный закон Российской Федера-
ции «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» от 25 июля 2002 г. Легитимное пространство 
для мигрантов стало крайне узким. В результате жесткие меры 
дали обратный результат. Чрезмерное ограничение легитим-
ного пространства, вытесняя мигрантов в неправовое поле, 
способствовало еще бόльшему развитию незаконной миграции 
и формированию мафиозных сетей в миграционной сфере. Ре-
гистрируемая же миграция резко уменьшилась, что противо-
речило интересам России, переживающей демографический 
кризис. 

Настоятельность поворота миграционной политики в сто-
рону протежирования иммиграции становилась все более оче-
видной. Президент Путин в своей речи на заседании Совета 
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безопасности 17 марта 2005 г. назвал стимулирование мигра-
ционных процессов «нашей важнейшей задачей», актуаль-
ность которой была также подтверждена в Послании Прези-
дента Федеральному собранию в мае 2006 г. В том же году на-
конец было принято новое законодательство, развивающее эту 
линию. 

 
Почему необходимо увеличение иммиграции? 

 

Проблема иммиграции возникла в тесной связи с демогра-
фическим кризисом. Демографы единодушны относительно 
будущего населения России. И демографы ООН, и Росстат, и 
исследователи прогнозируют быстрое сокращение его числен-
ности. Согласно среднему варианту последнего прогноза Рос-
стата, выполненному в 2007 г., население России к 2026 г. 
уменьшится до 135,6 млн человек, при условии некоторого 
прогресса в рождаемости (повышении коэффициента суммар-
ной рождаемости с 1,32 до 1,62) и в средней продолжительно-
сти жизни (подъема с 60,3 до 61,8 года у мужчин и 73,2 до 
75 лет у женщин), а также увеличении нетто-иммиграции со 
156 тыс. человек в 2007 г. до 469 тыс. человек в 2025 г. Если 
же будут пролонгированы современные тенденции рождаемо-
сти, смертности и иммиграции, численность населения страны 
может упасть до 125 млн человек. По прогнозу ООН населе-
ние России на конец 2025 г. составит 130 млн человек. 

Хотя население России убывает с 1992 г., этот процесс до 
2007 г. не затрагивал трудоспособные возрастные континген-
ты. Напротив, на фоне нисходящей тенденции общей числен-
ности населения его трудоспособная часть росла, причем 
весьма заметно, вследствие благоприятного соотношения вхо-
дящих в трудоспособный возраст и выходящих за его пределы 
поколений. В 2006 г. этот рост закончился и начался период 
стремительной естественной убыли трудоспособного населе-
ния. Вначале, в 2007 г., убыль была сравнительно небольшой — 
около 300 тыс. человек, но уже в 2008 г. это будет в 2 раза 
больше, а в 2010—2019 гг. сокращение превысит 1 млн чело-
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век ежегодно. В сумме в период до 2026 г. естественная убыль 
трудоспособного населения России, если оно не будет попол-
няться мигрантами, превысит 18 млн человек. При сравнении 
этой величины с численностью занятых в экономике России, 
составляющей 69 млн человек, чрезвычайная серьезность си-
туации становится очевидной. 

Такой обвал ресурсной составляющей рынка труда за 
столь короткий период невозможно возместить за счет техни-
ческого прогресса и переструктуризации экономики, для кото-
рых характерны более плавные изменения. Не спасают и на-
дежды (даже если они сбудутся!) на повышение рождаемости 
в связи с современной активной демографической политикой 
страны — ведь дети, которые выйдут на рынок труда в бли-
жайшие два десятилетия, уже родились. Безусловно, необхо-
димо мобилизовать имеющиеся внутренние резервы, но этот 
источник тоже не может быть основным. Все это приводит к 
выводу о необходимости увеличения иммиграции, особенно ее 
трудовой составляющей, чтобы дефицит на рынке труда не 
стал тормозом развития экономики страны. 

Можно с уверенностью утверждать, что в ближайшей 
перспективе труд будет одним из самых дефицитных, если 
не самым дефицитным ресурсом в России, а миграция при-
обретает, без преувеличения, судьбоносное значение для ее 
развития. От того, насколько страна справится с задачей 
привлечения необходимого количества иммигрантов, самым 
непосредственным образом зависят темпы ее экономическо-
го роста, а следовательно, уровень жизни населения, его 
пенсионное обеспечение, социальная стабильность, регио-
нальные пропорции развития, наконец, размеры страны и ее 
целостность. 

Ожидаемое резкое сжатие трудового потенциала выводит 
иммиграционную составляющую на уровень стратегического 
направления миграционной политики России. Следовательно, 
перспективная миграционная политика России — это, прежде 
всего, иммиграционная политика. 
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Диссонирующий миграционный тренд 

 
Согласно оценке, проведенной Росстатом, миграционный 

прирост населения, полученный Россией за 14 лет, прошедшие 
между переписями, за 1989 и 2002 гг. составил 5,6 млн чело-
век. Это в 2,3 раза больше, чем за аналогичный по продолжи-
тельности предшествующий период. В последние годы проис-
ходило быстрое снижение миграционного тренда, после того 
как в 1994 г. он достиг максимума (рис. 1). Нисходящий ми-
грационный тренд и огромное количество незаконных мигран-
тов находится в явном противоречии с потребностью страны в 
мигрантах, свидетельствуя о несостоятельности недавно про-
водимой миграционной политики, ее фиаско. 
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Рис. 1. Миграционный прирост населения России, тыс. человек 
 
Однако тренды регистрируемой миграции скорее отража-

ют трудности правового оформления мигрантов, чем реальные 
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потоки. Опираясь на исследовательские оценки, общее коли-
чество иммигрантов, находящихся в России, можно оценить 
примерно в 7 млн человек. Большая часть из них (от 3,5 до 
4,5 млн) — это трудовые мигранты, нанятые неофициально. 
Наличие в стране большого количества незаконных мигрантов 
подтвердила и последняя перепись населения 2002 г., которая за-
фиксировала на 2 млн больше мигрантов, чем показывала их ре-
гистрация. Масштабы необходимой в будущем иммиграции при-
водят к заключению, что Россия и в первой половине XXI века 
останется одним из самых привлекающих государств в мире. 

 
Изменения в миграционном законодательстве 

 
Главное направление происшедших изменений состоит в 

сильном упрощении регистрации иностранных граждан по 
месту пребывания, а также правил трудоустройства. 

Ранее, чтобы получить право на пребывание в России, 
иностранный гражданин обязан был в течение трех дней заре-
гистрироваться по месту жительства. Регистрация производи-
лась в милиции, соответствующий штамп ставился в паспорт. 
Регистрация могла быть совершена только с согласия всех 
лиц, постоянно проживающих по тому адресу, по которому 
регистрируется мигрант. Для этого требовалось не просто со-
ответствующее заявление, но личная явка в милицию как от-
ветственного владельца или съемщика жилого помещения, так 
и всех в нем проживающих лиц. Именно регистрация (пропис-
ка) в том виде, как она осуществлялась, была главным камнем 
преткновения на пути законного пребывания в России и офи-
циального трудоустройства. Бюрократические барьеры, свя-
занные с регистрацией, оказались практически непроходимы-
ми для большинства мигрантов. 

Принимая во внимание, что наличие регистрационного 
штампа в паспорте было обязательным условием трудоуст-
ройства, не приходится удивляться буквально расцвету раз-
личных криминальных сервисов по продаже «адреса», равно 
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как и криминализации милиции на миграционной почве. 
Только зная прежний порядок, можно по достоинству оценить 
произошедшие перемены. 

Летом 2006 г. были приняты новые законодательные доку-
менты, коренным образом изменившие миграционный режим 
в России. Во-первых, были внесены существенные изменения 
в закон «О правовом положении иностранных граждан» и при-
нят новый закон «О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации» Оба зако-
на вступили в силу с 15 января 2007 г. 

Новый порядок сильно упростил процедуру регистрации 
для временно пребывающих на территории страны, каковыми 
и является основная часть мигрантов. Для этой категории ми-
грантов отменена разрешительная регистрация по месту жи-
тельства со штампом в паспорте. Она заменена уведомитель-
ной регистрацией по месту пребывания. Лицо или организа-
ция, принимающая мигранта, должны сдать заявление по ус-
тановленной форме, где в качестве места пребывания мигран-
та может быть указан не обязательно адрес места жительства. 
Альтернативой может быть адрес места работы или посредни-
ческой фирмы. Заявление можно сдать не только в милицию, 
но и отправить по почте в местное управление миграционной 
службы. Корешок от заявления со штампом о его приеме явля-
ется удостоверением легального пребывания мигранта. При 
этом до минимума сокращен перечень требуемых для поста-
новки на учет документов. Нужны лишь паспорт и миграци-
онная карта. Впервые со времен существования паспортной 
системы введена модель, отобравшая у милиции разрешитель-
ную функцию регистрации мигрантов. Впервые также вре-
менно пребывающему в России не требуется регистрационный 
штамп в паспорте. В 2 раза — до 180 дней — удлинен срок вре-
менного пребывания, который может быть продлен до 1 года. 

Не менее решительно изменен порядок трудоустройства 
мигрантов. Ранее разрешение на найм иностранной рабочей 
силы выдавалось работодателю. Это ставило мигрантов в за-
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висимое положение от работодателя, провоцировало развитие 
неправовых практик трудового найма, обманной вербовки, 
рабского труда, торговли живым товаром. 

Теперь разрешение на работу в виде трудовой карты выда-
ется лично мигранту, а не работодателю, как раньше. Мигрант 
получил право свободного поиска работы, а работодатель — 
свободного найма иностранного гражданина, имеющего раз-
решение на работу. Таким образом, ликвидирована «привязка» 
работника к работодателю и созданы условия для свободного 
перемещения на рынке труда иностранной рабочей силы. 

Перемены пока коснулись только мигрантов, приезжаю-
щих в Россию на безвизовой основе из стран СНГ. Рабочую 
силу из стран СНГ Россия рассматривает как приоритетную 
для себя, поэтому преференции в ее отношении естественны. 

Квотированный порядок выдачи разрешений на работу со-
хранен, но требования к квотированию расширены. Теперь 
квоты должны устанавливаться в зависимости от профессии, 
специальности, квалификации мигрантов, страны их происхо-
ждения, а также по регионам России. При этом квоты не рас-
пространяются на квалифицированных специалистов, трудо-
устраивающихся по своей специальности, и это тоже новшест-
во. На 2007 г. были установлены две квоты: для иностранных 
граждан из безвизовых стран (6 млн разрешений) и для имми-
грантов, прибывающих в визовом порядке для осуществления 
трудовой деятельности (308,8 тыс. приглашений). Огромная 
квота для безвизовых стран на 2007 г. позволила провести ле-
гализацию большинства накопившихся незаконных мигрантов 
из этих стран. В этих целях была проведена разовая акция по 
выдаче дубликатов миграционных карт мигрантам, просро-
чившим сроки пребывания или потерявшим миграционные 
карты. Но механизм квотирования в условиях России пока не 
является эффективным методом управления трудовым мигра-
ционным потоком. Возможность расчета квот в условиях со-
временного российского рынка труда — быстро меняющегося, 
импульсивного, в значительной части находящегося в тени — 
проблематична. 
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Первые обнадеживающие итоги новой политики 

 
Итоги первого года действия новой политики дают полные 

основания говорить о впечатляющем позитивном эффекте. Во-
первых, впервые получены довольно достоверные данные об 
общем количестве иммигрантов, в том числе трудовых ми-
грантов. В течение 2007 г. было зарегистрировано 8 млн въез-
дов на временное пребывание и выдано 1,8 млн трудовых 
карт. 

Во-вторых, важнейшим результатом новой политики стало 
повышение уровня легальности временных трудовых мигран-
тов, что, в свою очередь, способствовало улучшению защиты 
их прав человека и трудовых прав. Ситуация изменилась ра-
дикальным образом. Если раньше почти половина мигрантов 
(48 %) не были зарегистрированы, то сейчас удельный вес этой 
категории мигрантов уменьшился в 3 раза (до 15 %). Подав-
ляющее большинство мигрантов (85 %) встали на миграцион-
ный учет и выведены из тени (рис. 2). 
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Рис. 2. Наличие регистрации у мигрантов: 
а — раньше; б — сейчас 

 

Источник: Программа МОМ и ОБСЕ по мониторингу нового 
миграционного законодательства в России. 
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Резко возросла доля иммигрантов, легально работающих 
на территории РФ со всеми вытекающими отсюда позитивны-
ми экономическими (рост налогооблагаемой базы и др.) и со-
циальными (улучшение условий жизни и труда мигрантов и 
возможностей для защиты их прав) последствиями. Раньше, до 
реформирования миграционного законодательства, по данным 
различных исследований, официально работали лишь от 15 до 
25 % трудовых мигрантов, а 75—85 % — нелегально. После 
введения в действие нового законодательства ситуация стала 
диаметрально противоположной. Три четверти мигрантов 
имеют разрешение на работу (75 %), а четверть не имеют. Бо-
лее чем в 2 раза увеличилась налогооблагаемая база за счет 
иностранных работников (рис. 3). 
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Рис. 3. Наличие разрешений на работу у мигрантов:  
а — раньше*; б — сейчас** 

 

Источники: * Данные Центра миграционных исследований; 
** Программа МОМ и ОБСЕ по мониторингу нового миграционного 
законодательства в России. 
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Новые проблемы 

 
Хотя и мигранты и особенно работодатели встретили пе-

ремены с энтузиазмом, а процент тех, кто оценивает новую 
миграционную политику негативно, ничтожен, все же гово-
рить о ее единодушном одобрении пока не приходится. Это 
видно из рисунка 4, который наводит на размышления. 
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Рис. 4. Оценка нового миграционного законодательства: 
а — мигрантами; б — работодателями 

 

Источник: Программа МОМ и ОБСЕ по мониторингу нового 
миграционного законодательства в России. 

 
Так, каждый третий мигрант и работодатель затруднились 

в оценке новых правил. Можно с большой вероятностью, что 
так оно было, предположить, что это те мигранты, которые 
впервые приехали в Россию и таким образом не сталкивались 
с прежней практикой оформления, и соответственно те рабо-
тодатели, которые впервые наняли иностранных работников. 
Обращает на себя внимание также значительная группа ми-
грантов (21 %), не почувствовавших никаких изменений. Пока 
не ясно, кто вошел в эту группу. Скорее всего это мигранты, 
давно работающие в России и оформлением которых занима-
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ется работодатель — сам или через посредническую фирму. В 
этом случае мигрант практически отстранен от процедурных 
формальностей и, что называется, «не в курсе дела». 

Согласно новым правилам работодатель, принявший на 
работу иностранного работника, имеющего трудовую карту, 
обязан уведомить об этом службу занятости. Однако в 40 % 
случаев работодатели не сделали этого, чтобы избежать вы-
платы налогов. Получается, что трудовая карта сама по себе 
еще не гарантирует официальную занятость. Мигрант может и 
не знать, законный его контракт или фиктивный. Создалась 
парадоксальная ситуация, требующая незамедлительной кор-
ректировки. 

Много проблем возникло и с медицинским обследова-
нием мигрантов. Со всей очевидностью обнаружились не-
развитость в стране миграционной инфраструктуры и не-
согласованность всех звеньев, участвующих в процессе 
правового оформления мигрантов. К сожалению, новые за-
коны, как это стало печальным правилом в России, были 
введены раньше, чем были разработаны необходимые ин-
струкции, обучены работе по новым правилам чиновники, 
подготовлены информационные материалы для мигрантов 
и др. Все это делается вдогонку. Не было подготовлено в 
должной мере к переходу на новый порядок и управляю-
щее сообщество в регионах, значительная часть которого 
продемонстрировала скорее растерянность, чем готовность 
к либеральному курсу миграционной политики. Согласно 
упреждающему экспертному опросу, проведенному летом 
2006 г., каждый третий специалист, работающий в системе 
Федеральной миграционной службы, совсем или частично 
не одобрял новый курс, был против введения легко дос-
тупной уведомительной регистрации; почти 40 % настаи-
вали на сохранении прежнего порядка занятости иностран-
ных работников на основе разрешений, выдаваемых рабо-
тодателю. 
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Существует и проблема недостаточной осведомленности 
мигрантов и работодателей о новых процедурах, чем сразу же 
воспользовался рынок теневых услуг. В результате трудовые 
мигранты нередко получают недействительные или поддель-
ные документы и т. д. 

Нет полного согласия и в обществе, в котором явственно 
ощущается сопротивление реформаторским процессам при-
верженцев традиционных жестких порядков, как и нет едино-
го мнения относительно необходимости протекционистской 
миграционной политики вообще. 

 
Резюме 

 
Как бы то ни было, Россия продемонстрировала перед те-

ми странами, относительно которых она провозгласила пре-
ферентный политический интерес, что мигрантов из этих 
стран здесь ждут и что Россия действительно готова обеспе-
чивать их легитимность и защищать их права. Такая доброже-
лательная, открытая позиция государства по отношению к ми-
грантам, безусловно, будет способствовать сокращению ксе-
нофобии и рабства, преодолению трудового дефицита, про-
грессирующему росту экономики страны. 

Важным политическим следствием либеральной миграци-
онной политики, далеко выходящим за рамки собственно ми-
грации, является то, что она создает предпосылки для укреп-
ления позиции России в СНГ, создавая базу для качественно 
иных, более конструктивных отношений. 

Вместе с тем предстоит еще трудный путь по отлажива-
нию механизма работы нового миграционного законодатель-
ства. Важно продолжать этот путь и не допустить отката на-
зад, как этого требуют сторонники прежних порядков. Важно, 
чтобы первый в истории России опыт либеральной политики 
удался. Поставить точки над «i» придется уже новому прези-
денту. 
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Migration processes in Lithuania 

 
Анализируются проблемы современных миграционных процессов 

в контексте вступления Литвы в Европейский союз в 2004 г. Особое 
внимание уделяется проблеме трудовой миграции и портрету сред-
нестатистического эмигранта. Также анализируются причины ог-
ромного оттока населения (в частности, трудовых мигрантов) и 
сравнительно небольшого их притока. Представлено распределение 
миграционных потоков в Литве по муниципалитетам и отдельным 
территориям с точки зрения географии. 

 

The article deals with the problem of recent migration processes in 
Lithuania in the context of entering the EU in 2004. The special emphasi-
ze is paid to the labour force migration and the portrait of statistical emi-
grant. The main reasons of the huge emigration (especially of the labour 
force) flows and the rather small immigration flows are analyzed. Geog-
raphical distribution of migration flows in Lithuania’s municipalities and 
counties is presented as well. 

 
Introduction 

 

As a country in an ambivalent geopolitical context, Lithuania 
has experienced various demographical changes. One of the most 
extreme features of the recent population changes in Lithuania is a 
huge scale of emigration flow, followed by a quite modest immig-
ration. 

Lithuania is not an exceptional country. In 2005, the UN esti-
mates that 190 million (or even more) people were outside their 
countries of birth or citizenship in the world (Martin and Martin, 
2006, p. 6). Research on international migration in Lithuania, ho-
wever, was forbidden for the scientists until 1990 (Sipavičienė, 
2006, p. 4). Though questionable, statistics of the soviet period in-
dicated the annual population increase (6—8 thousand per year) 
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due to the positive net migration from the rest of the Soviet Repub-
lics. Situation has changed considerably since then. As Sipavičienė 
(2006, p. 4) indicates, not only migration scale and geography have 
changed. Along the «traditional» flows of emigration/immigration, 
new types of migration become dominant: short-term migration 
(exceptionally for economic purposes, not cutting social connec-
tions); incomplete family migration (parents without children, only 
one of the spouses); irregular migration to and from Lithuania (the 
later is gaining criminal elements as well). 

The aim of the article, therefore, is to present the recent migra-
tion flows in Lithuania in the context of the entering the EU in 
2004. The article, therefore, is composed from the three main parts. 
The first part of the article deals with the emigration flows, de-
clared and undeclared emigration, portrait of the average statistical 
emigrant. The second part of the article deals with the immigration 
flows, countries of origins of the immigrants (except those retur-
ning residents of the country, geographical distribution of migra-
tion flows in Lithuania’s municipalities and counties. The third part 
of the article deals with the socio-economic conditions that form 
the preconditions for the migration. 

The main methods used in the research are: statistical analyses 
and calculation, descriptive and analytical methods, cartographical 
method. 

 
Recent flows of declared and undeclared emigration  

in Lithuania 
 

In 2006 and 2007, the Department of Statistics to the Govern-
ment of the Republic of Lithuania conducted detailed research on 
declared and undeclared emigration flows. According to the Statis-
tics Lithuania (2007, p. 50), having estimated the number of decla-
red and undeclared departures since 1990, emigration figures made 
447 thousand, while immigration — 87 thousand Lithuania’s resi-
dents. In 1990—2000, undeclared emigration made up about 60 
per cent, in 2001—2006—59 per cent respectively. According the 
same Department (2006, p. 42), at the beginning of 2006, the esti-
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mated population of Lithuania was 3403,3 thousand persons, i. e. 
by 22 thousand less than at the beginning of 2005. Over the recent 
six years, this number decreased by 108,8 thousand: due to the 
natural decrease — by 59,3 thousand (54,5 per cent), due to the 
negative net migration — by 49,5 thousand (45,5 per cent). 
Lithuania appears among the only five EU countries (i. e. the Ne-
therlands, Bulgaria, Estonia and Poland) that have negative net mi-
gration per 1000 population. Over the said period, negative net mi-
gration made 360 thousand persons (Statistics Lithuania, 2007, 
p. 50). It has the whole range of negative consequences for national 
development, such as the decrease of population, structural demo-
graphic deformations, increase of social problems etc. (Si-
pavičienė, 2007). 

In 2001—2006, based on the data on declared and undeclared 
departures, the number of emigrants made 168,7 thousand (Statis-
tics Lithuania, 2007, p. 10). Table 1 presents the data on declared 
international migration flows in Lithuania. It could be seen, that 
emigration reached the highest peak in 2005 (the year after enteri-
ng the EU). Since then, the flow of emigration has started declining 
slowly: in 2006, the number of emigrants was almost two times 
lower than a year ago. 

 
Table 1 

 
Declared migration of Lithuania’s population, 2001—2006 

 

Year Emigration Immigration Net migration
Net migration 
per 1000 po-

pulation 
2001 7253 4694 – 2559 – 0,7 
2002 7086 5110 – 1976 – 0,6 
2003 11032 4728 – 6304 – 1,8 
2004 15165 5553 – 9612 – 2,8 
2005 15571 6789 – 8782 – 2,6 
2006 12602 7745 – 4857 – 1,4 

 

Source: Statistics Lithuania, 2007. P. 10 [By data of the declaration 
of the place of residence]. 
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In 2006 men composed 53, women — 47 per cent of emig-
rants. The most popular countries of destination in 2006 were the 
United Kingdom, Ireland and the USA, pulling, respectively, 26, 
20 and 14 per cent of emigrants. Thus appears a very clear land-
mark of recent emigration flows — the year when country entered 
the EU. If in 2001 only about a quarter of emigrants left to the EU, 
so since 2004 already around 70 per cent of them have been leavi-
ng to the other EU countries (Statistics Lithuania, 2007, p.11—14). 

Statistics Lithuania (2007, p.50) estimate that most emigrants 
were young people. In 2006, one-fifth of emigrants were persons 
aged 25—29, those aged 20—24 made up 15 per cent, while those 
aged 30—34—12 per cent. About half of emigrants had children; 
however, only each second of such emigrants left the country to-
gether with children. 

The share of emigrants who had acquired higher of profes-
sional college education has been increasing. In 2006, each fifth 
emigrant had higher or professional college education, while in 
2001 — each ninth. In 2006, six of ten emigrants aged 15 and older 
had not worked before the departure. Reasons for leaving the coun-
try have been changing. In 2006, more than half (63 per cent) of 
emigrants had a job contract in another country. A year ago, the 
number of such emigrants was 82 per cent (Statistics Lithuania, 
2007, p. 50). 

 
Flows of immigration 

 
What concerns immigration, there is a tendency of slow, 

though, consistent growth since the entering to the EU. Over the 
recent six years, the number of immigrants has increased 1,6 times. 
71 per cent of them, however, were the returning citizens of 
Lithuania (figure 1). In 2006, most persons arrived from the United 
Kingdom (1,5 thousand), Ireland (0,7 thousand), the Russian Fede-
ration (0,6 thousand), Germany and the USA (0.5 thousand), Bela-
rus (0,3 thousand), Spain (0,3 thousand). 
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Figure 1. Immigrants by citizenship (per cent) 
 

Source: Statistics Lithuania, 2007. P. 21, www.stat.gov.lt 
 
The ‘true immigrants’ (i. e. except those returning residents of 

the country), thus, comprise only a small part of country’s popula-
tion. There were only around 0,9 per cent (or 29,1 thousand) of 
immigrants living in Lithuania at the beginning of 2007 (table 2). 

 
Table 2 

 
Number of foreigners holding valid residence permits in the Republic 

of Lithuania (thousand) 
 

 2003 2004 2005 2006 2007 
Foreigners, including those holding 
residence permits in the Republic of 
Lithuania 30,5 30,2 32,6 35,3 29,1 
Total population 3462,6 3445,9 3425,5 3403,2 3384,8 
Share of foreigners in total national 
population, per cent  0,88 0,88 0,95 1,04 0,9 

 

Source: Migration department, 2007. P. 14; Statistics Lithuania, 
2007. P. 22, www.stat.gov.lt 
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The biggest part of them (table 3) is composed from the citi-
zens of Russian Federation (12,8 thousand or 0.4 per cent), Belarus 
(3,5 thousand or 0,1 per cent), and Ukraine (2,3 thousand or 0,1 per 
cent). These numbers almost have not changed during the last six 
years. 

 
Table 3 

 
Number of foreigners residing in the Republic of Lithuania as of the 

beginning of 2007, by nationality 
 

Nationality 

Holding a 
permanent 
residence 

permit 

Holding a per-
manent resi-

dence permit of 
the European 
Community 

Holding a 
temporary 
residence 

permit 

Holding a 
temporary 
residence 

permit of the 
European 

Community 
European states, 
including: 14 839 314 4 640 1 472 
— EU Member 
states, including: — 308 — 1 371 
— Latvia — 59 — 233 
— Poland  — 159 — 221 
— Germany — 40 — 273 
— EFTA Mem-
ber states — 10 — 101 
— Other Euro-
pean states, inc-
luding: 14 839 — 4 640 14 
— Armenia 167 — 105 — 
— Belarus 2 031 — 1 475 5 
— Georgia 82 — 36 — 
— Russia 11 033 — 1 755 6 
— Ukraine 1 382 — 925 3 
North American 
sates, including: 68 — 319 1 
— USA 67 — 298 1 
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Central & South 
American states 17 — 57 — 
Australian & 
Oceania states  1 — 14 1 
Asian states, in-
cluding: 552 — 866 5 
— Israel 115 — 227 — 
— Kazakhstan 196 — 48 — 
— China 37 — 188 — 
— Lebanon 22 — 122 — 
African states 17 — 53 — 
Stateless persons 5 309 5 106 3 
Total:  20 803 319 6 055 1 482 

 

Source: Migration department, 2007. P. 14. 
 
As indicated in table 4 and figure 2, the most pulling munici-

palities for immigrants are those having big industrial objects and, 
of course, the capital city of Vilnius. 

 
Table 4 

 
Number of foreigners according to the municipalities  

as of the beginning of 2007 
 

Municipality 
Number of 
foreigners

Municipality 
Number of 
foreigners 

Alytaus apskritis/county
774 

Šiaulių 
apskritis/county 

1 910 

Druskininkai 302 Šiaulių miestas  1 337 
Alytaus miestas, rajonas 303 Akmenės rajonas 64 
Lazdijų rajonas 23 Joniškio rajonas 93 
Varėnos rajonas 146 Kelmės rajonas 76 
Kauno apskritis/county 4 179 Pakruojo rajonas 61 
Kauno miestas 2 691 Radviliškio rajonas 143 
Birštonas 8 Šiaulių rajonas 136 
Jonavos rajonas 

561 
Tauragės apskritis/
county 

259 
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Kaišiadorių rajonas 102 Jurbarko rajonas 62 
Kauno rajonas 306 Pagėgiai 32 
Kėdainių rajonas 365 Šilalės rajonas 30 
Prienų rajonas 87 Tauragės rajonas 135 
Raseinių rajonas 

59 
Telšių 
apskritis/county 

680 

Klaipėdos 
apskritis/county 

5 161 
Mažeikių rajonas 

447 

Klaipėdos miestas 4 480 Plungės rajonas 114 
Neringa 24 Rietavas 9 
Palanga 206 Telšių rajonas 110 
Klaipėdos rajonas 

191 
Utenos 
apskritis/county 

3 979 

Kretingos rajonas 92 Visaginas 3 371 
Skuodo rajonas 27 Anykščių rajonas 62 
Šilutės rajonas 141 Ignalinos rajonas 227 
Marijampolės 
apskritis/county 

366 
Molėtų rajonas 

55 

Marijampolė 202 Utenos rajonas 94 
Kalvarija 20 Zarasų rajonas 170 
Kazlų Rūda 

30 
Vilniaus 
apskritis/county 

14 977 

Šakių rajonas 42 Vilniaus mietas 11 519 
Vilkaviškio rajonas 72 Šalčininkų rajonas 663 
Panevėžio 
apskritis/county 

858 
Širvintų rajonas 

94 

Panevėžio miestas 552 Švenčionių rajonas 492 
Biržų rajonas 57 Trakų rajonas 298 
Kupiškio rajonas 39 Elektrėnai 315 
Panevėžio rajonas 95 Ukmergės rajonas 222 
Pasvalio rajonas 47 Vilniaus rajonas 1 374 
Rokiškio rajonas 68 Total:  33 143 

 

Source: Migration department, 2007. P. 15. 
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The leading among the counties is Utenos county — there lives 
around 22 foreigners per 1000 population. Ignalina nuclear plant 
plays as the main pulling factor for immigration while this indust-
rial giant employs qualified labour force and specialists from 
abroad. 

Klaipėda county is attractive for foreigners because of the port 
and port enterprises. In 2006, according Klaipėda Labour Exchan-
ge, there were 887 applications to work in Klaipėda, till September 
2007—924. Klaipėda Labour Exchange forecasts that in 2008 it 
will get at least 1200 of such applications. People are coming 
mostly from the Ukraine, Russia, and Belarus. The new tendencies, 
however, shows the increase of labour force from Romania, Bul-
garia, and China. 
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Figure 2. Number of foreigners in counties (per 1000 population) 
 

Source: author’s calculation. 
 
As indicated in table 5, Lithuania is quite a homogenous count-

ry according its population ethnicity. There are two biggest groups 
of national minorities living in Lithuania — Poles and Russians. 
The number of population by country of birth, however, differs a 
lot (figure 3). 
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Table 5 
 

Population by ethnicity 
 

Population number, as of 
1 January,  
thousand 

Percentage  
of total population Ethnicity 

20011 20072 20011 20072 
Total 3484,0 3384,9 100 100 
Lithuanian 2907,3 2864,0 83,5 84,6 
Russian 219,8 173,3 6,3 5,1 
Pole 235,0 212,1 6,7 6,3 
Belarussian 42,9 38,4 1,2 1,1 
Ukrainian 22,5 21,2 0,7 0,6 
Jew 4,0 3,5 0,1 0,1 
Latvian 3,0 2,6 0,1 0,1 
Tatar 3,2 2,9 0,1 0,1 
German 3,2 3,5 0,1 0,1 
Romany 2,6 2,8 0,1 0,1 
Other 7,6 8,9 0,2 0,3 
Not indicated 32,9 51,7 0,9 1,5 

 

Source: Statistics Lithuania, 2007. P. 31, www.stat.gov.lt 
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Figure 3. Population by country of birth, 2007 
Source: Statistics Lithuania, 2007. P. 22, www.stat.gov.lt 

                                                      
1 Population census data. 
2 Estimations carried out based on the data of the Residents’ Register Ser-
vice under the Ministry of the Interior central database. 
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According the estimations carried out based on the data of the 
Residents’ Register Service under the Ministry of the Interior cent-
ral database (Statistics Lithuania, 2007, p.22), 222 thousand or 6,6 
per cent of Lithuania’s population is born outside Lithuania. Al-
most half of them (44,7 per cent) were born in Russian Federation 
(figure 3). 

 
Table 6 

 
The number of persons who have acquired or renounced citizenship 

of the Republic of Lithuania 
 
Previous 

citizenship 2001 2005 2006 

Total 507 435 467 
Europe 103 202 215 
Latvia — 1 — 
Poland 1 1 1 
Other European 
countries 102 200 214 

Belarus 25 24 28 
Moldova 2 4 5 
Russian 
Federation 66 151 151 

Ukraine 9 21 30 
Other countries — — — 
Africa — 1 — 
Egypt — 1 — 
America — — 1 
Bolivia — — 1 
Asia 19 18 13 
Armenia 8 5 3 
Azerbaijan — 1 — 
Georgia 2 3 2 
Israel 2 3 — 
Kazakhstan 2 1 6 
Kyrgyzstan — 2 — 
Lebanon 3 3 2 



Миграции в России и юго-восточной части региона Балтийского моря 

 36

Previous 
citizenship 2001 2005 2006 

Turkmenistan 1 — — 
Uzbekistan 1 — — 
Stateless  385 214 238 

 

Source: Statistics Lithuania, 2007. P. 31, www.stat.gov.lt 
 
Russian Federation is leading among the countries whose persons 

have acquired the citizenship of the Republic of Lithuania since 2001. 
 

Socio-economic conditions and migration 
 

As Statistics Lithuania (2007, p. 50) points out, migration proc-
esses in Lithuania are conditioned by economic and social factors. 
They are also largely influenced by globalization. One of the main 
reasons encouraging emigration is considerable difference in earn-
ings between Lithuania and the old EU Member States; average 
annual gross earnings in Lithuania are much lower. In Lithuania, in 
2004, average annual gross earnings in manufacturing and services 
made EUR 4261 and were 6 times lower than the average of the 
EU-27. The highest earnings in 2004 were recorded for employees 
engaging in manufacturing and service activities in Denmark and 
Luxembourg, i. e. 10 times higher than in Lithuania. Annual gross 
earnings in the United Kingdom were 9 times, in Germany and Ire-
land — 8 times, Spain — 5 times higher than those in Lithuania. 
The minimum monthly wage as of 1st July 2007 in Luxembourg 
was 8 times, in Ireland and the United Kingdom — 7 times, in 
Spain — 3 times higher than in Lithuania (Statistics Lithuania, 
2007, p. 51). 

While annual emigration significantly exceeds immigration, 
this determines the decrease in population, its ageing, shortage of 
labour force, especially of the skilled one. The shortage of labour 
force negatively influences the country’s economic development. 
Positive consequences are as follows: lower unemployment rate, 
higher employment rate, higher earnings, financial support to emi-
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grants’ family members living in Lithuania, cultural exchange etc. 
(Statistics Lithuania, 2007, p. 50). 

Over the recent years, the employment rate increased, the une-
mployment rate decreased, more job vacancies appeared, and the 
lack of labour force showed up. 

The lowest employment rate of the population aged 15—64 
was recorded in 2001, when it made up just 57,2 per cent, and the 
unemployment rate was the highest — 17,4 per cent. In 2006, the 
employment rate grew to 63,6 per cent and was the highest over 
the independence period. The number of unemployed persons dec-
reased to 89 thousand, while the unemployment rate decreased to 
5,6 per cent. In 2006, the number of job vacancies reached almost 
20 thousand, while a year ago this figure was almost three times 
lower. The highest number of job vacancies in 2006 was intended 
for craft and related trade workers — more than 7 thousand, or 
one-third of all job vacancies. Given the lack of labour force, the 
national labour market opened up to foreigners. In 2006, the 
Lithuanian Labour Exchange issued almost 3 thousand temporary 
work permits in the Republic of Lithuania to foreigners (Statistics 
Lithuania, 2007, p. 51). 

Continuing emigration and economic growth reached over the 
recent years created favourable conditions for more rapid increase 
in wages. Over five years, the average monthly gross earnings (fi-
gure 6) in the whole economy grew by 52,3 per cent (Statistics 
Lithuania, 2007, p. 51). 

Nonetheless, the recent prelude of economic crises in the world 
shows the ambivalent conditions for migration flows. The declini-
ng cross-rates in the countries of destination for the emigrants pre-
sume the higher flows of returning emigrants. At the same time, 
the worsening of Lithuanian economic situation presumes the se-
cond peak of emigration from Lithuania after the joining EU. What 
concerns immigration, it is supposed to increase consistently. 
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Figure 4. International emigration flows by Lithuania’s municipalities 
2001—2006 

 

Source: Statistics Lithuania, 2007, www.stat.gov.lt 
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Figure 5. Immigration flows by Lithuania’s municipalities 2001—2006 
 

Source: Statistics Lithuania, 2007, www.stat.gov.lt 
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Wage and emigration ratio 2001-2006
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Figure 6. Average monthly gross earnings and emigration ratio 

 

Source: author’s calculations according the data from www.stat.gov.lt 
 

Conclusions 
 

According to the newest calculation of declared and undeclared 
departures since 1990, emigration figures made 447 thousand, 
while immigration — 87 thousand Lithuania’s residents. Emigra-
tion has reached the highest peak in 2005 (the year after entering 
the EU). Since then, the flow of emigration has started declining 
slowly: in 2006, the number of emigrants was almost two times 
lower than a year ago. 

If in 2001 only about a quarter of emigrants left to the EU, so 
since 2004 already around 70 per cent of them have been leaving to 
the other EU countries. The most emigrants were young people 
aged 25—35. About half of emigrants had children; however, only 
each second of such emigrants left the country together with chil-
dren. In 2006, more than half of emigrants had a job contract in 
another country. 

The ‘true immigrants’ (i. e. except those returning residents of 
the country) comprise only a small part of country’s population. 
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There were only around 0,9 per cent (or 29,1 thousand) of immig-
rants living in Lithuania at the beginning of 2007. The biggest part 
of them is composed from the citizens of Russian Federation, Bela-
rus, and Ukraine. These countries almost have not changed during 
the last six years 

The most pulling municipalities for immigrants are those havi-
ng big industrial objects and, of course, the capital city of Vilnius. 
The leading among the counties is Utenos county where Ignalina 
nuclear plant plays as the main pulling factor for immigration, and 
Klaipėda county which is attractive for foreigners because of the 
port and port enterprises. 

One of the main reasons encouraging emigration is considera-
ble difference in earnings between Lithuania and the old EU Mem-
ber States; average annual gross earnings in Lithuania are much 
lower. 

The recent prelude of economic crises in the world shows the 
ambivalent tendencies for migration flows. The declining cross-
rates in the countries of destination presume the higher flows of re-
turning emigrants. The worsening of Lithuanian economic situa-
tion, at the same time, presumes the second peak (after the joining 
EU) of emigration from Lithuania. What concerns immigration, it 
is supposed to increase consistently. 
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Migration processes in Pomorskie region  

of the Republic of Poland. The survey research results 
 
Описываются миграционные процессы в Поморском регионе до 

2008 г., а также отношение жителей города Гданьска к динамичным 
изменениям миграционных процессов. В первом разделе дается обзор 
миграционной политики Польши. Во втором и третьем разделе речь 
идет о миграционных процессах и их связи с изменениями на рынке 
труда в регионе. В четвертом представлены результаты исследова-
ния, которое проводилось в октябре 2007 г. и было направлено на изу-
чение отношения жителей Гданьска к миграционным процессам и 
изменениям на региональном рынке труда. 

 

The article shortly describes migration processes in Pomorskie re-
gion before 2008 and attitudes of inhabitants of the city of Gdansk to-
wards dynamically changing migration processes. The first section gives 
an overview of Polish migration policy which seems to play the crucial 
role in shaping migration processes in the region. The second and third 
sections give a picture of migration processes and its links to the labour 
market changes in the region. The forth section describes the results of 
survey research conducted in October 2007, aimed to examine attitudes 
of inhabitants of Gdansk towards migration processes and labour market 
changes in the region. 
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Polish migration policy and migration regulations 

 
The need for formulation of national migration policy in Po-

land emerged in early 1990s, as a result of liberalization of regula-
tions regarding entering the territory of Poland, and growing num-
ber of foreigners visiting Poland. (Anioł 1992, 1994, Kozłowski 
1994). 

In 1990s the national migration policy was associated with ac-
tions undertaken by central authorities regarding the control of en-
tering the territory of Poland by foreigners, access of foreigners to 
work and integration of foreigners in Polish society (Łodziński S., 
1997; Głąbicka K, Okólski M., Stola D., 1998). The works on mig-
ration policy resulted in establishment several Acts regulating in-
flow of migrants to Poland and their existence on the territory of 
Poland. Also regulations regarding access of foreigners to labour 
market in Poland were established. After 2002, when the negative 
trends of out migration from Poland continued the central authori-
ties started to take into consideration creation of regulations re-
garding emigrations from Poland. 

Since 2004, when Poland accessed the European Union, the 
European regulations regarding inflow of migrants and employ-
ment of migrants, gained crucial meaning for Polish migration pol-
icy. Before the accession to EU, Polish central authorities intro-
duced changes in Polish regulation due to adjust them to European 
regulations. Nowadays, Poland is one of countries that take part in 
the process of creation of coherent European migration policy. 

Problems with creation of coherent national migration policy 
are not only caused by external factors, like adjusting Polish law to 
European regulations. Some authors suggest that problems are also 
caused by lack of tradition and experience in creation of that kind 
of policy (Iglicka, Kaźmierkiewicz, Mazur-Rafał, 2003). A. Wei-
nar (2006) and Iglicka (2007) suggest that these factors played cru-
cial role in shaping Polish migration policy before accession to the 
UE. In the year 2000—2004 the migration policy based on adopt-
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ing of EU regulation to Polish laws. What is even more crucial, the 
large number of institutions that took part in process of creation of 
the policy was also an obstacle in working out a coherent policy vi-
sion. 

K. Iglicka (2007) suggests that despite the fact that Poland is 
obliged to fulfil the EU regulations in regard of migration policy, 
there are still possibilities to shape Polish own migration policy 
that allow us to overcome emerging problems caused by rapid 
changes in migration processes. The possibility to create an own 
policy is crucial in the context of outflow of emigrants form Poland 
to Western countries. Year 2006 was the first, when employment 
gaps appeared in certain branches. This happened despite the still 
existing high rate of unemployment in Poland. As Iglicka predicts, 
the gaps will gradually grow up and Poland will have to compete 
with other EU countries for workers from non-EU countries. 

 
Migration processes in Poland 

 
As mentioned in previous sections, Poland’s accessions to EU 

opened labour markets of several Western countries. The labour 
markets of United Kingdom, Ireland and Sweden were opened for 
Polish workers in 2004 while markets of Spain, Portugal, Greece, 
Finland and Italy were opened in 2006, and labour market of the 
Netherlands was opened in 2007. Belgium, Luxemburg and France 
introduced simplifications in procedures regarding employment in 
certain sectors and Denmark simplified the procedures of gaining 
work permit. Germany and Austria plan to open their labour mar-
kets in 2011. The opening of labour markets of Western countries 
caused massive labour emigration from Poland. 

However the official statistics do not reflect the real migration 
flows, there are attempts to estimate the real number of emigrants 
from Poland. Kłos (2006) gives the list of estimations proposed by 
various institutions. The estimated numbers of migrants very much 
varies from one another, depending on the institution that conduc-
ted the estimation. The following estimations were given: 



S. Rzyski, K. Mędrzycka 

 45

 Ministry of Labour and Social policy, estimation — 600 000 
emigrants 

 Roman Catholic Church, estimation — 1 000 000 emigrants 
 European Citizens Action Service — 1 120 000 emigrants 
 Domestic experts — 1 200 000 emigrants 
 Media — 2 000 000—4 000 000 emigrants. 
As Kłos (2006) suggests, the most related to the reality are es-

timations given by European Citizens Action Service, which do the 
estimation basing on official statistic of countries to which Poles 
migrate. The estimated number consists also of workers registered 
for seasonal work who contributes in about 50 % to the total num-
ber of migrants. Majority of migrants worked in Germany (264 000 
of workers majority of whom were seasonal workers), United 
Kingdom (100 000), Ireland (90 000) and France (72 000). 

As Korczyńska (2005) points out, there were already emerged 
the fields/spheres in which foreign workers concentrates at local 
labour markets. The foreign workers in Poland used to decide to do 
the works which are not attractive to Poles. These are usually hard 
and not very paid jobs. Apart from that, analytics underline that the 
need for foreign workers will emerge in several new spheres, 
which need quite well skilled workers e. g.: 

 High and moderate skilled IT sector workers 
 Highly skilled workers of business sector 
 Workers of wide range of services 
 Various professions for constructing sector 
 Workers of retail services 
 Highly skilled workers for higher education sector 
 Workers of health services. 
Analyses show that we do not need to expect the growth of la-

bour immigrations to Poland. This is caused by two main factors. 
First is that growing need for workers will only encompass narrow 
group of highly skilled and educated workers. There is not expec-
ted need for not skilled workers which would increase the scale of 
immigrations. Second is that there are still a lot of potential wor-
kers in Poland that may fill the growing gap in labour market. 
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Migrations processes in Pomorskie region  

and the labour market 
 
The immigration trends at Pomorskie region are similar to 

those for the whole country. In recent years migration outflow was 
higher than inflow. The inflow of foreign migrants was stable and 
did not exceed 1000 migrants per year, while out migration signifi-
cantly increased after 2004, reaching 4000 migrants in 2006. The 
increase of out migrations was facilitated by opening of labour 
markets of Western countries, and most of migrants were economi-
cal migrants. According to the experts, statistics do not show the 
real situation, because most of migrants do not register their stay 
and/or moving abroad. It is known that in reality migration flows 
are much higher. 

The trends regarding number of work permits granted to forei-
gners in Pomorskie region are also similar to those we can observe 
in Poland. The number of work permits granted has been decrea-
sing with the new labour market regulations that were introduced 
as a result of Poland’s accession to the EU. This shows that most of 
permits were granted to citizens of EU countries, who after 2004 
were not obliged to gat a work permit for working in Poland. This 
also shows that there are almost no registered workers from foreign 
USSR working in Pomorskie region. 

Similar, negative trends we can observe in regard to number of 
permanent stay permits granted and official invitations issued in 
Pomorskie region. The number of permits for permanent stay have 
been gradually decreasing from 1831 in 2002 to 961 in 2005, while 
number of officially issued invitations decreased form 2286 in 
2001 to 893 in 2005. Different trend was observed in regard to 
number of temporary stay permits granted in Pomorskie region. 
The number of permits has been increasing by 2004, when reached 
206 and decreased in 2005 reaching 155. 

All described above changes were mostly shaped by the chang-
ing regulations in Polish migration law, and do not reflect the real 
situation which is mostly shaped by not registered migrations. 



S. Rzyski, K. Mędrzycka 

 47

As official statistics are not appropriate to analyzes the real mi-
gration situation and linked to it situation on labour market, addi-
tional researchers are needed. In Poland several attempts to des-
cribe the real migration situation and its relations with labour mar-
ket were undertaken (Wpływ emigracji… 2007, Korczyńska 2005, 
Kłos 2006, Biebiecki Frelka 2007, Bojar at al 2005). Most of rese-
archers aimed to show real situation, introducing survey researches 
among inhabitants of certain region or city. Researches focused on 
finding links between labour market changes and migrations con-
ducting interviews with both, employers and employees. 

In October 2007 the interviews with employers and labour 
migrants were conducted. The main objective of the research 
was to get to know opinions of employers on changes on Polish 
labour market that took place after Polish accession to the EU in 
2004. There were 3 Interviews conducted with employers repre-
senting constriction industry and ship building industry. There 
were also 4 interviews conducted with foreign workers. The in-
terviews aimed to get to know opinions of foreign workers on 
Polish migration and employment regulations and work condi-
tions. 

The main conclusions of the research are: 
1. The migration of Poles to Western countries will be continu-

ed until the quality of life and incomes in Poland will be similar. 
The main motive for migration is getting better paid job. 

2. As long as out migration will be high, Polish employers will 
have troubles with getting skilled labour force, especially in certain 
sectors like shipbuilding, constructing industry. 

3. Emigrants are mostly young and well skilled or educated pe-
ople. 

4. Complicated, not clear, restricting and often changing mi-
gration regulations are the serious obstacle preventing employers 
form employing foreign workers form non-EU countries. 

5. The advantage of employment foreign workers are relatively 
law costs of employment and high motivation of workers. 
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Attitudes of inhabitants of the city of Gdańsk  

towards migration processes 
 
The research conducted in November 2007 in the City of 

Gdansk aimed to examine attitudes of citizens of the city of 
Gdansk towards migration processes, namely: 

 Perception of recent migrations in the region in the context 
of socio-economic situation in the region. 

 Experiences of inhabitants of the city of Gdansk regarding 
foreign migrations in family context and neighbourhood context. 

 Individual migration plans of inhabitants of the city of 
Gdansk. 

During the survey research 1007 respondent were interviewed. 
In the survey the street interviews were undertaken basing on the 
random sample method. The respondents were asked 20 questions. 

The respondents represented various social classes. 50,8 % of 
all interviewed persons were man, while 49,2 were woman. The 
various age groups were represented. The largest group were elde-
rly people over 55 years, the second persons aged from 25 to 34. 
The sample also varied according to the education level. Majority 
of respondents had secondary education (45 %), 36,4 % respon-
dents had higher education, while less than 20 % represented those 
with basic vocational education and primary education. Almost 
half of respondents were permanently employed, almost 5 % had 
part-time job, while more than 20 % of respondents were pensio-
ners. Most of the respondents declared average monthly income 
per one person in the household between 700 and 1500 PLN [ap-
proximately 300—600 USD]. Only 6,1 % declared income lover 
than 500 PLN [200USD] per person per month and only 7,7 % de-
clared income higher than 2500 PLN [1000 USD] per person per 
month. 

The results of the survey confirmed assumptions concerning 
the attitudes to recent migrations and migrations plans of inhabi-
tants of the city of Gdansk. 
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Large group of respondents is aware of recent difficult situa-
tion on the labour market caused by abroad migrations of workers 
and need of inflow of workers from Eastern countries to compen-
sate growing gap. More than 30 % of respondents declared that 
there is a need for inflow of foreign workers from abroad to keep 
economic development in the region. However, 50,7 % still do not 
see the need for that kind of migrations and 17,9 % do not have 
opinion on the problem. As results show, men are more likely to 
see the need for immigration to the region than woman. The need 
for migration is most often seen by young and better educated per-
sons. Also, people with higher income are more likely to accept in-
flow of migrants. 

Most of respondents agree with declaration that «inflow of for-
eign migrants will bring positive changes for the region». More 
than 40 % of respondents predicts that inflow of migrants will posi-
tively affect the region, while 31,4 % see the negative results of 
migration processes. Almost 30 % do not have opinion about this 
issue. 

Positive attitude to migration processes may be caused by the 
fact that most of officially working immigrants are persons migra-
ted to the Pomorskie region from Western countries. Majority of 
the migrants are representatives of white collars working for large 
international companies. Thus, migrants are usually associated by 
the respondents with well educated, highly skilled workers, who 
bring know-how to the region. Another aspect of the migration 
processes that is positively assessed by respondents is economical 
out migration of Poles, who find well paid job abroad, mostly in 
the UK and Ireland. According to respondents, positive aspects of 
this process are: decrease of unemployment rate, new chances for 
getting better job and career development, economic support from 
the migrants to their families left in Gdansk. Moreover, respondent 
agree that intensive migrations will develop multicultural changes 
in the region, will develop entrepreneurial initiatives in the region 
and will support development of constructing sector. Asked per-
sons are afraid that migrations will cause new social problems and 
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will also facilitate competition for workplaces. Respondents are not 
afraid that intensive migrations can cause decrease of level of sala-
ries and increase prices of dwellings on real estate market. 

Basing on above mentioned analyses the assumption is that lo-
cal community of Gdansk have positive attitude to migrants, reco-
gnise migrations as processes that will bring positive changes in 
the region, however, citizens of the City of Gdansk are aware of 
negative aspect of migrations, like development of new social 
problems. 

The results of the survey show that large group of respondents 
in some way deals with migrants in their family or neighbourhood. 
More than 44 % of questioned persons declared that there are mig-
rants in their close family, of which 36,5 % declared that at least 
one of his/her relatives migrated abroad, 3,1 % declared that there 
are immigrants in their family and 5 % declared that there are both, 
immigrants and emigrants in their family. The mentioned results 
show that the scale of migrations is large and that almost half of 
society is in some way toughed by the process. We can also obser-
ve the asymmetry between emigrations and immigrations. More 
than 40 % of respondents mentioned that there are emigrants in 
their families, while only about 8 % declared that there are immig-
rants in their families. 

Majority of respondents asked whether their relatives who 
emigrated to Western countries plan to stay there or beck to Po-
land, answered that their relatives plan to beck to Poland. 19,5 % 
answered that their relatives will definitely beck to Poland and 
26,3 % answered that their relatives will rather beck to Poland. 
Surprisingly, there is a really large group of respondents whose 
relatives do not plan to beck to Poland. 20,2 % respondents answe-
red that their relatives will rather stay abroad, and 16,6 % declared 
that their relatives decide already to stay and live abroad. The re-
sults can be very negative for the region because more than 35 % of 
all migrants may stay abroad. We should remember that majority 
of those who migrated are rather well educated or well skilled 
workers that makes the situation even worse. Moreover, majority 
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of those who declared to beck to Poland plan to do so no earlier 
than in one year time and only 8 % declare to beck to Poland in 3 
month time. We can see that labour migrations which are predomi-
nant in migration flows are long term migrations exceeding one 
year. The long term migrations may cause that the gap in the labo-
ur market will grow up to the size that will destabilize regional la-
bour market and will bring another social and economical prob-
lems. 

As mentioned above, majority of migrants (relatives of ques-
tioned persons) migrated abroad in search for a job (87,1 %), while 
only 10,4 % mentioned family issues as a cause for migration. This 
shows that recent migrations are economical migrations. 

Results of this part of the survey confirmed large asymmetry 
between emigration form Poland and immigration to Poland. Only 
12,1 % of respondents declared that there is a least one immigrant 
in their neighbourhood. Almost 90 % of respondents declared that 
there are no immigrants in their neighbourhood or they do not 
know if there is any. The respondents mentioned the following na-
tionalities of the immigrants living in their neighbourhood: 
Ukrainians 19, Russians 14, Germans 5, Arabs 4. Most of respon-
dents answered that the immigrants living in their neighbourhood 
are white (45 cases), black (2), yellow (1). According to the reli-
gious status, the most of mentioned foreign neighbours were Or-
thodox (19 cases), Islamic (5) and Roman Catholics (3). 

The respondents were asked to answer the questions regarding 
their individual migration plans. One of the questions was: do you 
want to work and live abroad? Majority of respondents (62,5 %) 
answered that they do not want to work abroad, while about 20 % 
declared their willingness to work and live abroad. 15,7 % of ques-
tioned persons did not have opinion about the issue. The results 
shows, that there is a large group of people who still consider emi-
gration, so we may expect that in the near future high out migration 
processes will be continued. The willingness to work and live 
abroad was predominantly declared by young persons (under age 
of 25). Almost 40 % of representatives of this age group wanted to 
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migrate. Much less older respondents them declared willingness to 
migrate. According to the survey, education level is not a factor 
shaping the willingness to migrate. A results show, about 20 % of 
representatives of each education level group declared willingness 
to migrate. Similar percentage of respondents in each income 
group declared willingness to migrate, it fluctuated from 26 % in 
lover income group to 18,5 % in middle income group. 

There were also questions asked regarding the reasons of deci-
sions for migration or not migration. Below is the list of answers 
given by the respondents regarding the reasons of stay in Poland. 
The results show that main barriers preventing respondents from 
migration are related to respondents’ attachment to place, family 
and friends and culture. 43 % of respondents mentioned that kinds 
of barriers. Only 27 % respondents point out that they are satisfied 
with the job and quality of life in the region ant that this is the rea-
son why they do not plan do migrate. 24 % declared that they are 
too old to migrate and 4 % as the main barrier preventing them 
from migration is lack of language skills. 

The answers for the question regarding causes of migration 
were gathered into 3 main groups. 62 % of respondents (I group) 
declared that the main cause of the migration will be run for better 
paid job. Among them are persons who will go abroad to earn cer-
tain amount of money and beck to Poland, as well as those who 
want to stay abroad, because of new possibilities brought with get-
ting well paid job. The II group (29 % of respondents), consists of 
those who link their willingness to migration with better quality of 
life, individual and professional development perspectives, better 
climate that they can find abroad. Majority of them seem to be 
more likely to stay abroad. Only 9 % of respondents (III group) 
mentioned reasons that suggest their temporary stay abroad. The 
respondents from this group wanted do improve their language 
skills abroad, get more experience abroad or willingness to familia-
rize with foreign cultures. 

The results show, that a lot of citizens of the City f Gdansk 
consider emigration. The causes of migrations are most often re-
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lated to economical issues, like getting a better paid jos, while the 
main barriers are related to social and cultural issues. 

 
Conclusions 

 
The Pomorskie region, as the whole Poland deals with huge out 

migration processes that emerged after joining the EU. The proces-
ses were facilitated by the opening the labour markets of the UK, 
Ireland, Sweden and other countries. There are now statistics de-
scribing the whole process, so only estimations are possible. Ac-
cording to the various expertises the number of Poles who migrated 
form Poland to «old» EU member states since 2004 varies form 
700 000 up to 2 000 000. The researches conducted by various ins-
titutions shown that majority of migrants are young people, who 
have just graduated universities or high schools. They leave mostly 
to the UK or Ireland and search for the work there on their own. 
There are also groups of well skilled medium level specialists like 
welders or high educated specialists like engineers or doctors who 
search for work abroad by employment agencies and work abroad 
as contract workers. 

As mentioned above, official statistics does not give the picture 
of entire migration process because most of migrants who leave the 
region do not register. The available data for Pomorskie region, 
however confirm that number of persons registered as foreign mig-
rants rose from 1000 in 2004 up to 4000 in 2006. The number of 
foreign immigrants registered for permanent stay in Pomorskie re-
gion remained constant fluctuating from 520 in 2002 to 750 in 2006. 
State authorities now aim to change migration regulations to en-
hance inflow of desirable professionals and low skilled labour force. 
Recently the regulations regarding temporary employment of for-
eigners were changed and now are less restricted. On the other hand, 
joining the Shengen zone by Poland will make visa procedures more 
difficult and expensive that will prevent citizens of former Soviet 
countries to work in Poland. This shows lack of coherent migration 
policy aimed to enhance inflow of labour force to Poland. 
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Since winter 2004 in Pomorskie region there was decrease of 
unemployment rate noted. The rate dropped from almost 23,1 % in 
winter 2004 to 11,6 % in September 2007. The most rapid decrease 
of unemployment rate was noted since late 2004. This phenomenon 
is explained by fast development of regional economy, increase of 
employment offers and by out migration of young people. 

The most significant lack of labour force is registered in seve-
ral sectors i. e. shipbuilding sector, construction sector, agriculture 
sector, and education sector. In two first sectors there is a need for 
well skilled medium level specialists, in agriculture there is a need 
for low skilled cheap labour force and in education there is a need 
for language teachers. Recently a need for health service workers 
emerged, especially for well skilled nurses. 

Research conducted within the project in Pomorskie region 
confirmed the tendency that is seen in the whole country. Most of 
respondents agreed that inflow of migrants is needed for economic 
development of the region and that respondents have positive atti-
tude to migrants. This may be explained by the fact that most of re-
spondents associate labour migrants with well educated EU citi-
zens who work in the region in foreign companies. The results 
show that immigration to Pomorskie region are marginal pheno-
menon in comparison to out migration. 45 % examined persons had 
relatives who migrated from the region to Western Countries. The 
majority of migrations are long term migrations. 30 % of those who 
migrated, planned to stay abroad for longer than 3 years and ano-
ther 30 % declared willingness to stay abroad forever. There are 
still a lot of people who plan to migrate — 20 % of respondents de-
clared willingness to work and live abroad. 

Contemporary situations seems to show that out migration of 
youths from Pomorskie region, however massive, is still not the 
main problem for regional labour market. As experts point out, the 
most significant problem is outflow of well educated and skilled 
professionals from shipbuilding sector, constructing sector etc. 
This growing problem may be in some way solved by inflow of 
workers from Eastern European Countries, for whom Poland is still 
an attractive place to work. 
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Место Калининградской области 
в миграционных процессах России  
и стран региона Балтийского моря 

 
В рамках проекта «Новый подход к миграционному регулирова-

нию в Юго-Восточной Балтике: европейский контекст» сотрудни-
ками РГУ им. И. Канта совместно с коллегами из Гданьского и 
Клайпедского университетов в течение 2007—2008 гг. проводились 
комплексные исследования миграции в приграничных районах трех 
государств — Клайпедском округе Литвы, Поморском воеводстве 
Республики Польша, Калининградской области Российской Федера-
ции. Общая цель исследования — изучение миграционных процессов и 
оценка влияния миграции на социально-экономическое развитие при-
граничных территорий, анализ существующих на страновом и ре-
гиональном уровнях практик миграционного регулирования, выра-
ботка рекомендаций по совершенствованию миграционного ме-
неджмента. Результаты проведенных исследований представлены в 
данной статье. 
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During 2007—2008 staff of the IKSUR together with their colleagues 
from the Gdansk and Klaipeda Universities have been conducting a com-
plex migration research in near-boundary regions of three countries, 
namely in Klaipeda county in Lithuania, Pomorskie Voivodship in the Re-
public of Poland and the Kaliningrad region of the Russian Federation, 
within the framework of the project “A new approach to migration regu-
lation in the south-eastern Baltic Sea region: the European context”. The 
research was aimed at examination of migration processes and estimation 
of migration influence on socio-economic development of the near- 
boundary territories, analysis of existing practices of migration regula-
tion both at state and regional level, elaboration of recommendations on 
improvement of the migration management. The results of conducted 
within the project research are presented in the article. 

 
Приграничные территории Литвы (Клайпедский округ), 

Польши (Поморское воеводство), Российской Федерации (Ка-
лининградская область), входящие в регион Юго-Восточной 
Балтики, являются активными участниками европейских инте-
грационных процессов. В каждой из частей региона процессы 
глобализации способствуют интенсивному развитию социаль-
ной и экономической жизни, в том числе усилению сложных 
процессов миграции. Рост локальных и региональных эконо-
мик в условиях интеграции усилил потребность в человече-
ских ресурсах, что создало дополнительный стимул для про-
ведения миграционных политик, направленных на сохранение 
и развитие человеческого потенциала. Сходные демографиче-
ские проблемы (особенно в Литве и Калининградской облас-
ти), выраженные в демографической убыли населения, сдела-
ли вопрос сохранения и наращивания человеческого потен-
циала за счет миграции чрезвычайно актуальным. Вместе с 
тем миграционная политика Литвы и Польши как стран-чле-
нов Европейского союза направлена на создание общего евро-
пейского рынка труда и достижение свободного движения ра-
бочей силы в пределах ЕС. При вхождении в ЕС новые госу-
дарства столкнулись с серьезными проблемами миграционно-
го оттока на открытые рынки труда европейских стран. Сальдо 
миграции в этих странах за последние годы имеют отрица-



Миграции в России и юго-восточной части региона Балтийского моря 

 58

тельные значения, а недостающий для растущих экономик 
трудовой потенциал восполняется притоком временных тру-
довых мигрантов в основном из других восточноевропейских 
государств. Так, с целью стабилизации ситуации на внутрен-
нем рынке труда с 2007 г. Польша проводит так называемую 
«политику голубых карт», которая значительно упростила 
процедуру трудоустройства на польские предприятия времен-
ных трудовых мигрантов из России, Белоруссии и Украины. 

Калининградская область, имея особое геополитическое 
положение (приграничность, эксклавность, отсутствие сво-
бодных транспортных связей с Россией, изолированность ре-
гионального рынка труда и подготовки кадров, не позволяю-
щая в полной мере использовать внутрироссийское перерас-
пределение рабочей силы), реализует активную иммиграци-
онную политику. Областная миграционная программа на-
правлена на привлечение и всестороннюю адаптацию необ-
ходимого количества как постоянных, так и временных 
трансграничных мигрантов. Потребность в дополнительных 
трудовых ресурсах обусловлена растущим спросом регио-
нальной экономики и крупных инвесторов на квалифициро-
ванную рабочую силу. 

Миграционные процессы между Литвой, Польшей и Кали-
нинградской областью имеют определенную историю. В рам-
ках существования Советского Союза шло плановое перерас-
пределение рабочей силы между республиками (Литвой и ре-
гионами РФ), отдельными отраслями. В пределах Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ) существовал обмен специа-
листами в пределах государств социалистического лагеря. По-
сле распада Советского Союза вновь складывающиеся эконо-
мики новых государств имели производственные связи, что 
нашло выражение в движении инвестиций (на первом этапе 
польских и литовских инвестиций в экономику Калининград-
ской области), создании совместных предприятий и как ре-
зультат активной приграничной миграции в регионе Юго-Вос-
точной Балтики в начале 1990-х гг. 
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Проект ставил задачу ответить на вопрос о сегодняшнем 
уровне трансграничной миграции в пределах региона Юго-
Восточной Балтики и роли границы в этом процессе. Еще один 
важный аспект затрагивали проведенные в рамках проекта ис-
следования. А именно, как на небольшом пространстве регио-
на Юго-Восточной Балтики взаимодействуют два взаимно до-
полняющих друг друга процесса — глобализации и локализа-
ции или регионализации. Как локальные особенности прояв-
ляются в процессах свободного движения рабочей силы? Они 
тормозят или способствуют этому процессу? Какие последст-
вия испытывают регионы в ответ на проявление глобализации 
посредством усиления миграции? 

Комплексное исследование миграционной ситуации в Ка-
лининградской области включало в себя: 

— анализ региональной миграционной статистики и демо-
графический прогноз с учетом сложившихся в регионе мигра-
ционных трендов; 

— обзор ситуации на рынке труда и политика региона по 
привлечению временных трудовых мигрантов; 

— интервью с руководителями предприятий и организа-
ций по оценке потребности в специалистах и готовности к 
трудоустройству переселенцев; 

— выборочное социологическое обследование населения 
по вопросам отношения к мигрантам и миграционным процес-
сам; 

— анализ реализации в области Государственной про-
граммы по оказанию содействия добровольному переселению 
в Калининградскую область соотечественников, проживаю-
щих за рубежом; 

— выборочное социологическое обследование прибываю-
щих в регион мигрантов; 

— обзор законодательных актов по миграции и опрос де-
путатов Калининградской областной думы по вопросам зако-
нодательных инициатив. 

Часть исследований проводилась по согласованной участ-
никами проекта методике, что позволило проводить сравни-
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тельный анализ, в частности, результатов выборочного социо-
логического обследования населения в трех приграничных 
районах, ситуации на рынке труда, законодательства в области 
миграции и действующих миграционных политик. 

Анализ миграционной статистики Калининградской облас-
ти за 2000—2006 гг. показал, что за исследуемый период объ-
емы миграции по сравнению с периодом 1990-х гг. сущест-
венно снизились, что не способствовало компенсации демо-
графической убыли населения региона, в результате чего с 
1999 г. общий прирост населения имеет отрицательные значе-
ния. Минимальный миграционный прирост за этот период 
приходился на 2003—2005 гг., некоторый рост миграционного 
сальдо, а также улучшение демографических показателей про-
изошли в 2006 г. (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Соотношение естественного, миграционного  
и общего прироста населения Калининградской области,  

1991—2006 гг., тыс. чел. [2] 
 
Характер объемов и направлений миграции показывает, 
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Киргизия, Узбекистан, Украина. Существенно за этот период 
(в 20 раз) снизились выбытия из региона в страны дальнего за-
рубежья, чему во многом способствовала стабилизация эко-
номического положения (рис. 2). 
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Рис. 2. Суммарный миграционный прирост по странам,  
2001—2006 гг., чел. [1; 2] 

 
Внутрирегиональная миграция направлена из восточных 

депрессивных районов области в западные, что способствует 
перемещению населения в областной центр и прилегающие к 
нему районы и в конечном итоге развитию Калининградской 
городской агломерации. Возрастные характеристики миграции 
показывают увеличение в потоках мигрантов в последние го-
ды лиц трудоспособного возраста как из регионов России, так 
и стран СНГ. Гендерные оценки позволяют говорить о даль-
нейшей феминизации миграционных процессов. Националь-
ный состав миграции при общем преобладании в потоках ми-
грантов лиц русской национальности стал более пестрым. В 
списке народов, формирующих калининградский социум, уве-
личилась доля коренных национальностей стран СНГ, значи-
тельной миграционной мобильностью обладали также немцы, 
татары, мордва. 
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Несмотря на снижение миграционного прироста, Калинин-
градская область по сравнению с Поморским воеводством 
Польши и Клайпедским округом Литвы имеет все же положи-
тельное сальдо миграции, которое обеспечивается в большей 
степени притоком населения из стран СНГ, в меньшей — из 
других регионов России и соседних государств (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика миграционного движения населения  

по направлениям миграционных потоков,  
2000—2006 гг., тыс. чел. [1; 2] 

 
Суммарный миграционный прирост с Литвой за 2001—

2006 гг. остается положительным и составил 217 человек, но 
это значительно меньше, чем в 1990-е гг. (только за 1995 г. в 
регион из Литвы прибыли 463 мигранта), с Польшей отрица-
тельный (– 20 человек) (рис. 2). Такие снижения объясняются, 
с одной стороны, исчерпанием резерва русскоязычного насе-
ления в Прибалтийских государствах, которое доминировало в 
региональных прибытиях в середине 1990-х гг., с другой — 
ориентированностью жителей Польши и Литвы после вступ-
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ления в ЕС на открытые рынки западноевропейских госу-
дарств в условиях отсутствия границ и иных барьеров. По дан-
ным официальной статистики Республики Польша, в 2006 г. 
количество эмигрантов превысило число иммигрантов в По-
морском воеводстве в 5 раз. Схожая ситуация в соседней Лит-
ве, где, по данным официальной государственной статистики, 
последние семь лет отрицательное сальдо миграции, макси-
мальные значения которого приходятся на 2004—2005 гг., ко-
гда эмиграция из страны превысила иммиграцию почти в три 
раза. Некоторое увеличение возвратной миграции произошло за 
последние два года с 7745 тыс. в 2006 г. до 8609 тыс. в 2007 г., 
но за этот же период возросла и эмиграция тоже на тысячу вы-
бытий). Причем выбытия в основном молодого поколения усу-
губляют и так сложную демографическую ситуацию низкой рож-
даемости и высокой смертности населения (за последние три года 
смертность устойчиво превышает рождаемость в 1,4 раза) [5]. 

Анализ ситуации на региональном рынке труда Калинин-
градской области показывает существенное снижение как 
официально регистрируемой безработицы (в 2007 г. она соста-
вила 1,3 % от экономически активного населения), так и без-
работицы, определяемой по методике МОТ (4,9 % от экономи-
чески активного населения). По данным Министерства соци-
альной политики и труда Калининградской области, в настоя-
щее время резерв свободной рабочей силы в регионе практи-
чески исчерпан. Уровень использования трудового потенциала 
в зонах экономического роста достигает 86 %. Снижение 
уровня безработицы сопровождается ростом количества заяв-
ляемых вакансий, который устойчиво каждый год превышает 
15 %. Общее число свободных рабочих мест по итогам 2006 г. 
составило 46 тыс. и продолжает расти. Дефицит кадров стано-
вится реальным тормозом экономического развития региона, в 
связи с чем предприятия области вынуждены ежегодно при-
влекать более 10 тыс. иностранных рабочих. Основные по-
ставщики работников в экономику региона — бывшие средне-
азиатские республики — Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, 
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из которых в общей сложности привлекается 40 % мигрантов в 
основном для строительной отрасли. Почти 20 % специалистов 
запрашивается из Украины. Они в большинстве своем востре-
бованы на судостроительных заводах и в строительстве. В 
транспортной и строительной отрасли в 2008 г. увеличился за-
прос на работников из Литвы по сравнению с предыдущим го-
дом почти в 2 раза, Польши в 4 раза, Турции в 1,5 раза. В свя-
зи с развитием кожевенной и обувной промышленности растет 
количество запрашиваемых специалистов обувного дела из 
Китая (в 5 раз больше по сравнению с предыдущим годом). В 
целом соотношение заявок по визовым и безвизовым странам 
выглядит в пропорции 78 % (страны СНГ) и 22 % (визовые 
страны ближнего и дальнего зарубежья). Общее количество 
профессий и должностей, которые указываются в заявках ра-
ботодателей, составляет более чем 200 наименований. Среди 
них большую часть составляют рабочие профессии (132), в 
первую очередь строительные, на втором месте по заявкам — 
водители автотранспорта, большой процент составляют под-
собные рабочие, грузчики, обработчики рыбы, продавцы. 
Анализ статистики по данным от работодателей заявкам за три 
последних года показывает усиливающуюся тенденцию при-
глашения в регион не только специалистов рабочих профес-
сий, растет число запрашиваемых управленческих кадров. Так, 
в заявке на 2008 г. из 70 заявленных должностей специали-
стов, включающих 348 требуемых работников, 88 составляет 
директорский корпус от генерального директора предприятия 
до технического и директора филиала, 23 — начальники отде-
лов и участков. Но самый большой дефицит испытывают 
предприятия в инженерных кадрах, мастерах, прорабах, заве-
дующих производством, технологах. 

Особенность рынка труда и трудовой миграции в Кали-
нинградской области по сравнению с другими регионами 
страны связана с тем, что значительное число невостребован-
ных экономикой региона специалистов направляется на вре-
менное трудоустройство за границу. По данным статистики 
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Управления Федеральной миграционной службы, в 2006 г. бы-
ло трудоустроено за границей 7,2 тыс. калининградцев, в 
2007 г. — 7,9 тыс. В течение 2007 г. большая часть работников 
выехала в Либерию (14 %), Нидерланды (8,6 %), на Багамские 
острова (8 %), в Грецию и на Кипр (по 7 %), в Норвегию 
(6,3 %), Германию (5,7 %), Сингапур (5 %). Среди бывших со-
ветских республик странами приема трудовых мигрантов из 
Калининградской области были Латвия (5 %) и Грузия (2 %) 
[4]. Российские мигранты работают в основном на морском 
транспорте и на промышленных предприятиях, связанных с 
морским рыболовством и переработкой рыбы. Большая часть 
выехавших на работу за границу, имели высшее и среднее 
специальное образование, 59 % были в возрасте от 30 до 49 лет, 
98 % составляли мужчины. Незначительная женская часть ра-
ботников, в основном студенты, были заняты в США. Сложив-
шаяся ситуация свидетельствует о достаточно высокой тру-
довой мобильности жителей самого западного региона России, 
их конкурентоспособности и востребованности на междуна-
родном рынке труда. 

В рамках проекта были опрошены руководители 20 пред-
приятий и организаций, подписавших трехсторонние согла-
шения c Правительством области о трудоустройстве пересе-
ленцев. В их числе как крупные промышленные предприятия, 
составляющие основу экономики городов и районов области, 
так и предприятия малого и среднего бизнеса, государствен-
ные организации и учреждения, в основном социальной на-
правленности. Цель обследования заключалась в исследова-
нии потребности в специалистах, готовности работодателей 
предоставить организованные рабочие места и анализе возни-
кающих трудностей, с которыми сталкиваются работодатели 
при трудоустройстве переселенцев. 

Количество предоставляемых рабочих мест со стороны об-
следованных 20 предприятий составило 3060 вакансий. 
Спектр вакансий чрезвычайно велик: от работников сельского 
хозяйства (механизаторы, животноводы, ветеринары), образо-
вания (один из районных отделов народного образования зая-
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вил, что ему необходимы 15 учителей) и здравоохранения (две 
районные поликлиники нуждаются в 34 специалистах-врачах 
узких специализаций), до рабочих (швеи, электросварщики, 
сборщики корпусов, слесари-электрики, токари, электромон-
теры, маляры, шлифовщики, подсобные рабочие) и инженер-
ных специальностей. Большая часть из опрошенных работода-
телей выражали надежду на приезд именно переселенцев, осо-
бенно в сельскую местность для работы в учреждениях соци-
альной сферы, аграрного сектора. Но возможности удержать у 
себя специалистов из-за низких по сравнению с областным 
центром заработных плат, отсутствия жилья или средств за его 
поднаем у предприятий и организаций чаще всего нет. Такой 
сильный разброс в заявляемых вакансиях свидетельствует о 
серьезной разбалансированности регионального рынка труда и 
рынка образовательных услуг. Часть специалистов, которые 
востребованы работодателями и запрашиваются как мигранты, 
можно приглашать из имеющихся в регионе. Отсутствие сти-
мулирующих механизмов закрепления в первую очередь в 
сельской местности как для своих работников, так и для тех, 
кто прибывает в регион, а также неразвитости систем пере-
обучения по ряду специальностей, да и во многом низкой мо-
тивации работника к переобучению, способствует продол-
жающемуся оттоку из аграрных районов области в город. Од-
на из самых острых проблем — это жилищная обустроенность. 
Есть смысл проработать вопрос строительства работодателями 
собственного служебного маневренного жилищного фонда с 
предоставлением его для своих работников, в том числе и для 
переселенцев. Нужно полностью использовать трудовой потен-
циал области, включая разработку законодательных актов по 
амнистированию нелегальных рабочих и более активное нала-
живание взаимодействия между предприятиями и учебными за-
ведениями, направленного на подготовку специалистов, вос-
требованных на региональном рынке труда. 

Сложилась ситуация, когда реальное развитие региональ-
ной экономики и желание управленческих структур обеспе-
чить экономический рост форсируют миграционный приток. С 
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другой стороны, это желание, а также конкретные действия в 
рамках миграционного регулирования (разработанные в цен-
тре механизмы регулирования наталкиваются на региональ-
ную специфику) не до конца учитывают как адаптационное 
поведение самих мигрантов, так и принимающего сообщества. 
Существует опасность, что нарастающие объемы трудовой 
иммиграции (по предварительным заявкам работодателей по-
требность в привлечении иностранных работников в 2009 г. 
составляет 40 тыс. вакансий, что почти в 4 раза больше, чем 
было запрошено на 2008 г.) могут спровоцировать социальное 
напряжение. Поэтому одними из главных задач в области 
дальнейшего исследования миграции в регионе стоят задачи 
выявления и всестороннего изучения факторов, оказывающих 
влияние на объемы и направления трансграничных миграци-
онных потоков, анализ конкретных случаев социально-эконо-
мической адаптации трудовых мигрантов, степени подготов-
ленности принимающего сообщества к людям другой нацио-
нальности, вероисповедания, языка, культуры. 

Не менее острая ситуация сложилась на рынке труда у на-
ших соседей в Польше и Литве. Значительные объемы эмиг-
рации из Польши были вызваны долгое время высоким уров-
нем безработицы и оказывали положительное воздействие на 
экономику, так как снижали давление на социальную сферу, 
способствовали росту заработных плат, легализации в теневых 
секторах. С 2007 г. при достаточно высоких еще показателях 
безработицы (11,6 % в Поморском воеводстве), но и при зна-
чительном миграционном оттоке произошло повышение спро-
са на работников и проблемы с набором кадров, по оценкам 
польских экспертов, испытывает сегодня 52,3 % фирм воевод-
ства [6]. Эмиграция из блага становится все более тормозом 
для экономики, а решение проблемы структурной безрабо-
тицы и растущей с каждым годом потребности в специалистах 
решается сегодня за счет внутренних миграций, а также либе-
рализацией миграционного законодательства по отношению к 
близлежащим странам Восточной Европы, в первую очередь 
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Украине, Белоруссии, России. Отток из Литвы населения мо-
лодых трудоспособных возрастов также снизил давление на 
региональный рынок труда. Безработица с 2000 г. сократилась 
в три раза и составила в 2006 г. 5,6 % от экономически актив-
ного населения. Уровень безработицы варьирует в пределах от 
6—7 до 1 %. Причем в соседнем с Калининградской областью 
Клайпедском округе она меньше 4 %, а в самой Клайпеде — 
2,7 %. Сокращение резерва трудоспособного населения, со-
провождаемое миграционным оттоком населения и ростом 
спроса со стороны экономики, вызывает острую потребность в 
кадрах. 

В целом, исходя из анализа ситуации на рынке труда и ми-
грационных процессов в Калининградской области и соседних 
с ней приграничных районах Польши и Литвы, можно гово-
рить о том, что в регионе Юго-Восточной Балтики усиливает-
ся конкуренция в борьбе за трудовые ресурсы. В будущем 
разрабатываемые механизмы в области миграционного регу-
лирования будут направлены в первую очередь на удержание 
трудового потенциала своих территорий, а также создание ус-
ловий для привлечения и закрепления дополнительных люд-
ских ресурсов. В выигрыше останутся те территории, где эф-
фективнее будет проводиться весь комплекс социальных про-
грамм. Конкуренция региональных рынков труда становится 
все более конкуренцией социальных политик отдельных стран 
и регионов, что ставит перед бизнесом, управленческими 
структурами, в целом перед социумом много новых задач. 

Выборочное социологическое обследование населения Ка-
лининградской области (в 19 муниципальных образованиях) 
по вопросам отношения к мигрантам и миграционным процес-
сам проведено среди 1077 жителей в соответствии с подготов-
ленной простой случайной квотной выборкой. В обследовании 
участвовали все возрастные группы, жители городов и сель-
ской местности в соответствии с рассчитанной квотой.  

Результаты опроса показали, что население региона осто-
рожно относится к миграционным процессам и к политике по 
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активному привлечению мигрантов и переселенцев, которую 
проводит региональное правительство. Половина опрошенных 
считают, что мигранты не нужны в регионе, а почти 60 % по-
лагают, что негативные процессы от миграционного притока 
будут и скажутся в первую очередь на повышении цен на жи-
лье, росте преступности, снижении уровня заработных плат.  

Результаты опроса позволили создать своеобразный порт-
рет сторонников и противников миграции в регионе. К числу 
сторонников могут быть отнесены: респонденты с высшим 
образованием (31 % от их общего числа считают, что область 
испытывает потребность в переселенцах), жители области в 
возрасте от 35 до 44 лет (они чаще высказывали мнение о не-
обходимости в области мигрантов, чем более молодые люди и 
люди старшего возраста), респонденты, имеющие социальный 
статус «предприниматель» или «представитель органов вла-
сти», жители сельских районов (почти 33 % их полагают, что 
переселенцы в области нужны и 14,6 % говорят о том, что не-
гативных последствий от притока мигрантов определенно не 
будет), респонденты, проживающие в Калининградской об-
ласти с 1992 г. (почти 40 % из них считают, что переселенцы в 
области необходимы). К числу противников миграции могут 
быть отнесены: жители области со средним профессиональ-
ным и средним общим образованием (56 % респондентов со 
средним общим образованием считают, что в области нет по-
требности в мигрантах), молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет 
(около 40 % опрошенных в этом возрасте ответили, что в ре-
зультате миграционных процессов будут негативные по-
следствия), респонденты, имеющие социальный статус «уча-
щийся, студент» или «безработный», жители малых городов 
области (55,6 % проживающих в районных центрах области 
считают, что в области переселенцы не нужны), уроженцы и 
приехавшие в область до 1992 г. (всего 20,9 % уроженцев Ка-
лининградской области ответили, что приток переселенцев не-
обходим для области и почти 60 % уверены в обратном). 
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Более толерантными по отношению к мигрантам в резуль-
тате подобного опроса выглядят ответы жителей Поморского 
воеводства Польши. Более 30 % респондентов заявили о необ-
ходимости притока иностранной рабочей силы для поддержа-
ния экономического развития региона. Респонденты с боль-
шим доходом позитивно относятся к притоку мигрантов. 
Большинство респондентов соглашаются с утверждением, что 
«приток иностранной рабочей силы принесет региону переме-
ны к лучшему». Мигранты для жителей Гданьска ассоцииру-
ются в первую очередь с приехавшими в регион из Западной 
Европы квалифицированными специалистами управленческо-
го звена, чьи усилия способствуют развитию польской эконо-
мики. Приветствуют поляки и эмиграцию как возможность 
найти более оплачиваемую работу и экономически поддер-
жать свои семьи. Оценки иммиграционных процессов жите-
лями Клайпедского округа Литвы оказалась близкими к отве-
там калининградцев. Более половины принявших участие в 
опросе жителей Клайпедского округа считают, что иммигра-
ция не нужна и только 12 % полагают, что она необходима. 
Значительная часть респондентов высказала мнение, что при 
увеличении иммиграции возрастут социальные проблемы, вы-
растут преступность, конкуренция на рынке труда. 

На фоне недостаточного толерантного отношения кали-
нинградского социума к активным миграционным процессам, 
в регионе тем не менее осуществляется масштабная програм-
ма по привлечению добровольных переселенцев в рамках реа-
лизации Государственной программы (далее Программа). Ее 
активная реализация началась во второй половине 2007 г. и на 
сегодняшний момент среди 12 субъектов РФ, участвующих в 
Программе, Калининградская область приняла большую часть 
лиц, которые за это время прибыли в Россию в качестве пере-
селенцев. На конец марта 2008 г. из 1600 прибывших в Россию 
соотечественников наш регион принял 1060 человек, на нача-
ло июня переселенцев уже насчитывалось 1451, две трети из 
которых прибыли в 2008 г. 
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Рис. 4. Количество прибывших в регион переселенцев,  

получили уведомление и оформляют документы на переезд  
на 06.05.2008 г. [4] 

 
Среди переселенцев большая часть — это бывшие жители 

Казахстана (39 %), Киргизии (26 %), Украины (10 %), Армении 
(6 %), Узбекистана (4,5 %). Меньший поток из Прибалтийских 
государств — 30 переселенцев из Латвии, 4 — из Литвы, 2 — 
из Эстонии (рис. 4). Оформляют документы на переезд еще 
около 70 жителей трех Прибалтийских государств, 21 — Гер-
мании. Большая часть тех, кто в ближайшее время воспользу-
ются Программой для переезда в область, — это жители Ка-
захстана и государств Средней Азии. Для приема и адаптации 
переселенцев в регионе создан Центр временного размещения 
(п. Северный Багратионовского района) и Государственное 
учреждение «Миграционный центр», учредителем которого 
выступило Правительство Калининградской области в лице 
Министерства по развитию территорий и взаимодействию с 
органами местного самоуправления. Сотрудники Миграцион-
ного центра ведут согласования с муниципальными структу-
рами по приему переселенцев, оказывают им содействие в по-
иске работы, информируют о возможностях найма или покуп-
ки жилья, занимаются размещением остро нуждающихся в 
Центре временного размещения. Окончательные согласования 
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на их прием в регионе проводят сотрудники Министерства по 
развитию территорий и взаимодействию с органами местного 
самоуправления. На Управление Федеральной миграционной 
службы возложены отдельные элементы координации Про-
граммы, оформления всех необходимых для получения стату-
са переселенца и гражданина РФ документов и финансовое 
обеспечение полагающихся переселенцам подъемных средств. 

В рамках Проекта было опрошено 50 переселенцев, про-
живающих в Центре временного размещения. Ниже приведе-
ны выдержки из их ответов. Проблемы, с которыми им при-
шлось столкнуться, следующие: 

— Правовые: оформление документов требует значи-
тельных финансовых затрат, особенно переводы (до 13 тыс. 
рублей), все подъемные идут на оформление нужных бумаг, 
желательно быстрее получить гражданство, обнаружива-
ются ошибки при подготовке документов в местах выезда, 
что требует поездки на прежнее место жительства, а денег 
на дорогу нет, много времени уходит на оформление. 

— Трудоустройство: принят по согласованию через Про-
грамму трактористом, когда приехал, оказалось что место 
проживания далеко от места работы, работодателя это не 
устроило, занимаюсь поиском работы самостоятельно. 
Обещали работу с хорошим заработком, а трудоустроился 
только на 8 тыс. рублей. Необходима сертификация квалифи-
кации работника здравоохранения в Москве, Санкт-Петер-
бурге или Смоленске, нет денег туда поехать. 

— Жилищное обустройство: дорогое жилье, обещали зе-
мельные участки льготно, а сейчас с аукциона, ипотека от 
6 месяцев работы с доходом от 33 тыс. на двух членов семьи, 
налоги 30 % как с иностранных граждан. Пытаюсь догово-
риться с работой, но без жилья получаю отказ. 

— Медицинское и социальное обслуживание: медосмотр 
платный, дорогой, проблема устройства детей в детский сад. 

Общую тональность ответов отличает то, что переселенцы 
ожидали более существенную от государства поддержку (хотя 
таковая в документах Программы не предусмотрена), не пред-
полагали, что будут серьезные проблемы с поиском работы с 
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достойным заработком и приемлемого по оплате жилья. При-
ходится говорить и о том, что многие переселенцы приезжают 
с очень незначительной суммой денег, надеясь на выплаты, 
большая часть которых (по их же ответам) уходит на оформле-
ние документов. Завышенные со стороны переселенцев ожида-
ния могут быть частично объяснены неправильной или непол-
ной подачей информации в местах выезда. 

Механизм реализации Программы возлагает принятие ре-
шений по адаптации мигрантов на региональные власти. При 
этом региональные бюджеты к этому не готовы. Вместе с тем 
Правительство Калининградской области уже затратило зна-
чительные средства из своего бюджета на реализацию Про-
граммы. Так, строительство и поддержание Центра временного 
размещения осуществляется за счет регионального бюджета, так 
же как и деятельность специально созданного для работы с пере-
селенцами Миграционного центра. Среди последних предложе-
ний регионального правительства в целях создания привлека-
тельных условий для переселенцев и регулируемого расселения 
их по территории области — субсидирование процентной ставки 
по ипотечным кредитам за счет предприятий инвесторов, при-
глашающих работников. За счет средств бюджета области пла-
нируется финансировать создание инженерной и социальной 
инфраструктуры в восточных муниципальных образованиях. 
Кроме того, планируется осуществлять ипотечное кредитование 
и связанное с ним финансирование за счет бюджетных средств 
предоставлением субсидий молодым семьям на приобретение 
жилья, в том числе на погашение первоначального взноса при 
получении ипотечного кредита или займа для приобретения жи-
лья или строительства индивидуального жилого дома. Регио-
нальные власти на базе бывших военных городков планируют 
создать еще дополнительно несколько центров временного раз-
мещения переселенцев, где они будут обеспечиваться жильем 
сроком до трех месяцев. В общей сложности все центры смогут 
принять одновременно до 2 тыс. человек. 

Ход реализации Программы на территории региона пока-
зал, что необходимо внести в механизм ее реализации сущест-
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венные коррективы. Они должны коснуться как федерального, 
так и регионального компонента. С учетом значительных объ-
емов миграции есть смысл подумать о разработке в Калинин-
градской области областного закона о миграционной политике, 
который устанавливал бы дополнительные льготы и правила 
обустройства переселенцев. Для обеспечения переселенцам га-
рантированной работы (с заранее согласованным размером зара-
ботной платы) следует наладить более четкую координацию по-
требностей инвесторов и работодателей в прибытии доброволь-
ных переселенцев по готовности ввода в строй предприятий. С 
этой целью необходимо создать базу данных и вести постоянный 
мониторинг потребностей в специалистах в соответствии с пла-
нами инвестиционных проектов. Предусмотреть в законодатель-
ном порядке заключение между предпринимателем и доброволь-
ным переселенцем (мигрантом) договора о трудоустройстве в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, с привлечением госу-
дарственных органов в качестве третьей стороны. Это позволит 
установить четкие юридические рамки и создать механизм вза-
имной ответственности не только между сторонами, но и зако-
ном. Важно создать условия для жилищного обустройства пере-
селенцев. С этой целью способствовать активному строительству 
ведомственного жилья, для чего внести предложение в Государ-
ственную думу о принятии закона об освобождении инвесторов 
от налогов на строительство социальной инфраструктуры. С це-
лью профессиональной адаптации переселенцев предусмотреть в 
региональном бюджете ассигнования для их переобучения. 

В опубликованном Росстатом миграционном рейтинге ре-
гионов России за 2007 г. Калининградская область среди 
83 субъектов РФ занимает восьмое место. Ее миграционный 
прирост в расчете на 10 тыс. населения (45,6) был почти равен 
приросту в Центральный федеральный округ (46,1) и Санкт-
Петербург (46,1) [3]. Высокая миграционная привлекатель-
ность региона обусловлена как особенностями географическо-
го положения (близость к Европе, возможность приграничных 
контактов), так и экономическими факторами (возможности 
ОЭЗ для развития бизнеса, рост инвестиций, новых предпри-
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ятий и их потребности в недостающих людских ресурсах). 
Важным фактором, способствующим поддержанию миграцион-
ного прироста, стала проводимая в регионе активная миграци-
онная политика. Вместе с тем область находится в динамично раз-
вивающемся регионе стран Балтийского моря, где в ближайшее 
время в силу демографических и интеграционных процессов будет 
усиливаться конкурентная борьба за трудовые ресурсы, их про-
фессиональный и квалификационный уровень. Без серьезных 
комплексных социальных программ по сохранению собственного 
демографического потенциала, усилению миграционной привле-
кательности региона, адаптации уже прибывших в регион пересе-
ленцев, ожидать наращивания трудового потенциала в ближайшее 
время не следует. Анализ реализации миграционных стратегий по-
казал необходимость дальнейшего совершенствования миграцион-
ного законодательства, в том числе его региональной и муници-
пальной составляющей, мониторинга и анализа проходящих про-
цессов. Кроме того, важен учет тенденций международной мигра-
ции и рассмотрение ее влияния на весь комплекс региональных со-
циальных и экономических показателей. 
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Migration and Citizenship — an Example from Germany 

 
Рассматриваются проблемы миграции и получения гражданст-

ва в Германии. Автор констатирует факт проживания в Европе 
многочисленных групп этнических и национальных меньшинств, в 
связи с чем обсуждаются проблемы интеграции и ассимиляции ино-
странцев. Сравнивается миграционная ситуация в Западной Герма-
нии и на территории бывшей ГДР. Описываются основные причины 
миграции и ее виды. Затрагивается вопрос о юридическом статусе 
мигрантов. Делаются следующие выводы: так как большая часть 
мигрантов проживает на западе Германии, в восточных частях 
существует некий страх перед мигрантами; принимая во внимание 
демографическую и экономическую ситуацию, необходим приток 
мигрантов в немецкое общество, в связи с этим следует разрабо-
тать политический курс, нацеленный на натурализацию. 

 

The article deals with the problem of migration and citizenship in 
Germany. The author stated that there are numerous ethnic and national 
minorities in Europe. So there are problems connected with integration 
and assimilation of foreigners. And the case of Germany is very interes-
ting. The migration situation in Western Germany and the former GDR 
countries is being compared in the paper. Here main causes for migration 
as well as different types of migration are described. Also the author 
brings up a problem of legal status of migrants. Finally the author makes 
the following conclusions: 1. most of foreigners live in the Western part of 
Germany that’s why in eastern areas the fear for migrants exists; 2. ta-
king in account the demographical and economic situation the inflow of 
migrants is necessary for the German society; 3. so special policy aimed 
at naturalization should be elaborated. 
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Introduction 

 
Numerous ethnic and national minorities inhabit Europe to a 

greater or lesser extent. Consequently, associated problems such as 
integration and segregation, assimilation and preservation exist. 
For example they know the case of Hungarians in Slovakia and 
Rumania the Russians in the Baltic countries (Fig. 1), Germans are 
living in many countries. 

Due to the enlargement of the European Union and the Euro-
pean integration process the mobility of the population increased. 
Not all member countries of the European Union are confronted 
with a similar migration pressure from outside. The figure 2 shows 
the net migration in Eastern Europe the migrants from eastern 
countries are mostly migrating for work reasons. An important as-
pect of the East-West migration is the tendency towards short term 
or commuting migration... 

The case of Germany is very interesting, because there are two 
different situations. While in Western Germany are living many 
migrants from Turkey, Italy, Greece since more then 40 years, in 
the former GDR the situation was completely different. 

 
Migrants in Eastern Germany 

 
In the former GDR migrants came from Vietnam, Cuba, Hun-

gary and Poland for example to work and to learn some profes-
sional skills. This persons came with a special contract for a certain 
time — after this normally they returned to their home country. 

An other case were the students coming from abroad — from 
European countries but also from Africa and Latin America. They 
also studied in the GDR with the option to return after the examine. 
Normally it was not wanted that the students or workers stood for a 
longer time in the GDR 

This situation has been reinforced by the German reunification 
which resulted in new migration challenges. This is a complicated 
and intricated process. 
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First and almost are living less migrants in the new German 
Countries then in the old one (about 7 millions foreigners in Wes-
tern Germany, about 300.000 in Eastern Germany). Also they 
come from other home countries: from Vietnam, Russia, Poland 
and other East European countries for example. 

Main causes for migration: 
— Economic crisis in the home land/ less possibilities to earn 

a good salary 
— Ethnic refugees 
— Family reunion 
— ecological crisis. 
Against the background of the demographic change (less 

births) they can see an out migration from East to West Germany. 
This movement is characterized by the fact, that mostly the 
younger, good skilled population leave the Eastern part of Ger-
many. As consequence it is not only a population loss in terms of 
the number of inhabitants, it also is a brain drain, associated with 
negative economic consequences. As result 70 % of the population 
loss in Eastern Germany is the consequence of the east-west-mi-
gration (Friedrich & Schulz, 2006). Fig.3 shows the east-west-mi-
gration of the younger population and clearly they can see the dif-
ference between the new and old German countries. The increasing 
percentage of elderly people creates a demand for labour which 
most likely will have to be met by migrants from abroad. This is 
not only for low qualified jobs, also exits a demand for highly — 
skilled workers. The incoming persons belong to different groups: 

— Short-term migrants 
— Long-term migrants. 
The short time migrants have the idea to work for some time 

abroad, in most of the cases they are coming alone without the 
family. Their aim is to earn money (more then in their sending 
country) and to return after some time: may be one season, may be 
3 or 4 years. The temporary migrants are highly motivated in send-
ing remittances home to invest or to insure the family at home 
against risks. 
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In case of long-term migrants the situation is different. They 
are coming together with the family or the family comes later. The 
migrants must decide in which dimensions they will integrate 
themselves in the new society. The topic “integration” plays a 
prominent role in many European countries. This has also to be 
understood against the background of the demographic develop-
ment. In the future the population growth depends on net migration 
and the public and many policy makers associate a number of 
negative economic and social consequences with the inflow of mi-
grants. 

In case of the long-term migrants an important question is their 
official or legal status — will they ask for citizenship or not. The 
discussion about this is controversial both in Germany and between 
the migrants. 

On one hand it seems to be the best way for a successful inte-
gration but on the other hand exists fear of too much strange ele-
ments in the receiving country, first of all if the migrants are co-
ming from outside of Europe. Comparing the share of naturaliza-
tion in Europe (Tab. 1) we can see, that Germany has a low share 
of naturalization. 

Table 1 
 

Share of naturalization in some European countries (%) in 2005 
 

State 
Share of naturalization of the migrants living 

in the country 
Sweden 8,2 % 
Hungary 6,9 
Slovakia 6,2 
United Kingdom 5,8 
Norway 5,8 
Finland 5,1 
Austria 4,4 
Netherlands 4,1 
Denmark 3,8 
Belgium 3,5 
Switzerland 2,6 
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Spain 2,1 
Germany 1,7 
Czech Republic 0,8 
Luxembourg 0,5 
Portugal 0,2 

 

Source: OECD, International Migration Outlook 2007 
 
In 2005 we had a share of 8,8 % foreigners living in Germany, 

only Luxembourg (39,3), Switzerland (20,3) and Austria (9,7) had 
a higher share in Europe. 

Taking in account that nearly half of the foreigners, residing in 
Germany have lived here for 20 years or more, the policy on fo-
reigners is focused on integration of the migrants who are living in 
Germany permanently. These includes special language courses 
and social counselling services specifically for foreigners. The core 
of this policy is to integrate the foreigners by nationalization. So 
the migrants can active take part in public actions and decisions. 
Like it shows the table, the share of naturalization is low — but of-
ten the problem of nationalization is more a problem of informa-
tion and bureaucracy and less a question of the intention of the fo-
reigners. 

An important role play the possibility to have two ore more 
citizenships. In Germany it depends from the other state — in case 
of the migrants from Turkey it isn’t possible since 1999. So actu-
ally they have less Turkish migrants asking for nationalization. 

Like mentioned earlier, the difference in number and share of 
naturalization in Germany is very different in the Germany coun-
tries. Table 2 shows the difference in the share of naturalization in 
the German countries. 

Table 2 
 

Share of naturalization in Germany 
 

Country Share of naturalization (%) 
Schleswig-Holstein 2,85 
Bremen 2,32 
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Rheinland-Pfalz 2,22 
Niedersachsen 2,16 
Hessen 1,95 
Nordrhein-Westfalen 1,92 
Hamburg 1,86 
Saarland 1,77 
Berlin 1,73 
Mecklenburg-Vorpommern 1,37 
Sachsen-Anhalt 1,14 
Bayern 1,14 
Baden-Württemberg 1,12 
Thüringen 0,96 
Sachsen 0,51 
Brandenburg 0,49 

 

Source: Statistisches Bundesamt 2007. 
 
It is obvious that the new countries (the former GDR) generally 

have a very low share of naturalization. Of course, many migrants 
are living only since 1991 in the eastern part of Germany, so the 
idea to ask for naturalization is not so popular.. 

The economic situation of the foreigners in Eastern Germany is 
not very good — they are often unemployed. Table 3 is underlining 
this situation. 

Table 3 
 

The share of unemployment in the new German countries  
at the end of 2006 

 
German  

new countries 
Unemployed  

oreigners 
Total unemployed 

population 
Brandenburg 34,60 % 16,50 % 
Mecklenburg-Vor-
pommern 45,00 % 18,00 % 

Sachsen 40,10 16,40 
Sachsen-Anhalt 42,70 % 17,40 % 
Thüringen 36,30 % 14,40 % 

 

[Source: Statistische Ämter des Bundes und der Länder, www. statis-
tik-portal. de. 
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Before and during the process of the EU-expansion they dis-
cussed in a very heated athmosphere the problems of a high share 
of East-West-migration. Looking to the absolute migration move-
ment it seems more or less a-balanced situation for Germany: In 
2006 they had an out-migration of 697.632 persons and an inco-
ming migration of 780.175 persons. The five new countries had a 
small migration loss. In 2006 went out (abroad) 52.450 persons and 
from abroad came 51,200 persons. (Statistisches Bundesamt, www. 
destatis. de). 

Conclusions 
8,8 % foreigners live in Germany, most of them in the Western 

part. Related with this is the question of integration of the migrants 
and their families. The naturalization is one of the ways to open 
possibilities to take part in public actions and decisions, but until 
now the share of naturalizations is low. 

The problem of the five new German countries is that there 
lived in the past only few foreigners and so exist the fear of the mi-
grants, that they are job killers etc. 

But taking in account the demographic situation it will be es-
sential for the future economic and social development that people 
from abroad is coming to work and live in Germany. 

First and alsmost the policymakers, but also the active popula-
tion must create an atmosphere of understanding, that migrants not 
only look to get social welfare, they also can be highly qualified 
specialists — important for the further economic development and 
can enrich the cultural life. 
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Fig.1: Ethnic structure in the Baltic States 
 

Source: Bridges, Barriers and Images. Regions in Eastern Europe 
(2007): Cross-border Relations. P. 20. 
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Fig. 2: Migration in Eastern Europe 
 

Source: Bridges, Barriers and Images. Regions in Eastern Europe 
(2007): Cross-border Relations. P. 21. 
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Fig. 3: East-West and West-East-Migration of younger people 
(18—29 years) in 2003 in Germany 

Source: Friedrich, K. (2008). P. 17. 
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О результатах и последствиях либерализации 
нового миграционного законодательства в России 

 
Анализируется практика реализации нового иммиграционного 

законодательства в Российской Федерации. Делается попытка оце-
нить достоинства и недостатки новаций в миграционном законо-
дательстве. Показывается, что как новое законодательство, так и 
правоприменительная практика имеют ряд недостатков, которые 
снижают эффективность миграционной политики в России. 

 

This paper analyzes the new immigration law practice in Russian 
Federation. It seeks to evaluate the advantages and disadvantages of the 
innovations in migration legislation. The analysis indicates that both the 
new legislation and the new law practice have defects which impede the 
effectiveness of the migration policy in Russia. 

 
Больше года в Российской Федерации действует новое 

иммиграционное законодательство, позволившее переломить 
многие негативные тенденции в развитии миграционной си-
туации. Однако уже с самого начала введения новых миграци-
онных правил стало очевидно, что существует определенный 
разрыв между желаемыми (предполагаемыми) и реальными 
последствиями предпринятой в стране реформы в регулирова-
нии миграционных процессов. 

На основе оценки результатов реализации нового мигра-
ционного законодательства в рамках поддержанного РГНФ 
проекта (грант № 08-02-18011е) мы рассмотрим позитивные и 
негативные стороны новаций в миграционной сфере, покажем, 
что как в самом новом законодательстве, так и в его практике 
применения существует ряд недоработок, препятствующих 
проведению в Российской Федерации эффективной миграци-
онной политики. 
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Положениями принятого иммиграционного законодатель-
ства введен либеральный режим управления миграцией, уст-
ранены многие бюрократические барьеры при получении раз-
решения на трудовую деятельность, созданы более благопри-
ятные условия для приема мигрантов и их легализации. С 
принятием ряда новых законодательных документов сущест-
венно упрощены правила регистрации прибывающих в страну 
иностранных граждан. Их учет ведется теперь по совершенно 
иному принципу — не разрешительному, а уведомительному. 
О прибытии в Россию мигрантов принимающая сторона мо-
жет уведомить властные структуры и через отделения почто-
вой связи. 

Определенные преимущества предоставлены для ино-
странных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в 
порядке, не требующем получения визы. Для них упрощены 
процедуры получения статуса временно проживающего и раз-
решения на работу. Работодатели вправе использовать трудо-
вых иммигрантов из стран с безвизовым режимом и имеющих 
разрешение на работу без получения разрешения на привлече-
ние иностранных работников. 

Новациями в миграционной сфере усилено государствен-
ное регулирование рынка иностранной рабочей силы. Уста-
новлены квоты для трудовых мигрантов, прибывающих не 
только из стран, с которыми у нас визовый режим, но и для 
рабочей силы из безвизовых стран ближнего зарубежья. Для 
безвизовых стран введена более детальная процедура квоти-
рования по приоритетным профессионально-квалификацион-
ным группам. Путем установления допустимой доли ино-
странных работников введены ограничения в занятости для 
гастарбайтеров в отдельных секторах экономики. Одновре-
менно в целях борьбы с нелегальной миграцией и незаконной 
занятостью иностранных граждан многократно ужесточены 
санкции за нарушение миграционного законодательства, в Ко-
декс Российской Федерации об административных правона-
рушениях внесены изменения, цель которых — превентивное 
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воздействие на работодателей, использующих труд иммигран-
тов с нарушением установленных правил. 

С изменением правового регулирования миграции намети-
лись определенные подвижки в решении вопросов пребывания 
и занятости иностранных граждан. Реализация принятого за-
конодательства имела важные экономические и гуманитарные 
последствия, сопровождалась антикоррупционным эффектом. 
Резко увеличилось число обращений за разрешительными до-
кументами иностранных граждан и лиц без гражданства, въе-
хавших в Россию в безвизовом порядке. 

Свои позитивные результаты дали меры, направленные на 
противодействие незаконной миграции, вывод из сферы тене-
вой экономики иностранных работников. Более жесткие меры 
заставили работодателей гораздо чаще переходить на легаль-
ное оформление иностранных рабочих, заключать с ними 
официальные трудовые договоры. Перевод миграции из неле-
гального русла в легализованное пространство усилил соци-
альную защищенность трудовых мигрантов. 

Однако с принятием нового иммиграционного законода-
тельства России полностью решить основные миграционные 
проблемы не удалось. Как в области миграционного учета, так 
и в части оформления разрешений на работу введение новых 
правил не вполне достигло ожидаемых результатов. 

В условиях уведомительной системы миграционного учета 
государство в значительной мере потеряло важные рычаги в 
регулировании направлений, объемов и качества трудовых 
миграционных потоков. Несмотря на устойчивую тенденцию 
сокращения незаконной миграции, ее масштабы остаются все 
еще значительными. В результате проведенной реформы в 
сфере регулирования миграционных потоков большая часть 
трудовых мигрантов по-прежнему остается бесконтрольной. В 
системе управления миграцией нет четкого механизма отсле-
живания выбытия трудовых мигрантов из страны. Информа-
ция о том, сколько же в действительности мигрантов работает 
в регионах и на российской территории в целом, не стала бо-
лее достоверной. 



Т. В. Шевцова 

 89

Ряд проблем возник в связи с решением задачи приоритет-
ного использования на рынке труда национальных трудовых 
ресурсов — разрешение на занятость мигрантам выдается без 
согласования с региональными службами занятости. В связи с 
отсутствием антидемпингового законодательства по оплате тру-
да миграция дешевой иностранной рабочей силы подрывает ос-
новы формирования в стране цивилизованного рынка труда. 

Весьма сложная проблема связана с определением потреб-
ности в иностранной рабочей силе и неэффективностью дей-
ствующего механизма определения квот, что приводит к нако-
плению в крупных городах невостребованных трудовых миг-
рантов. Между началом сбора заявок работодателей об их по-
требности в привлечении иностранных работников и оконча-
тельным утверждением размеров квот проходит почти год, в 
течение которого ситуация на рынке труда меняется. Необхо-
димо учитывать и то обстоятельство, что возможность при-
влечения работодателями иностранных работников никак не 
зависит от того, подавали они заявки или нет. 

К числу актуальных проблем, связанных с пробелами и 
недоработками в миграционном законодательстве, относится 
проблема прохождения трудовыми мигрантами медицинского 
обследования и получения ими соответствующих медицин-
ских заключений. Существующие реалии таковы, что уровень 
заболеваемости мигрантов достаточно высок, а многие из них 
являются носителями инфекционных заболеваний (гепатита, 
туберкулеза, сифилиса и СПИДа и др.), представляющих серь-
езную опасность для окружающих. Однако медицинское об-
следование проходят лишь те иностранцы, кто заключил дого-
вор с работодателем на длительный срок. 

К этому следует добавить, что значительная часть мигран-
тов работает без медицинских справок вообще либо по под-
дельным разрешительным документам. 

Очевидно, для того чтобы оградить в этой связи регионы 
от мигрантов, являющихся носителями опасных инфекцион-
ных заболеваний, необходимо внести изменения в действую-
щее законодательство, поставив условием выдачи разрешений 
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на занятость предварительное обязательное прохождение ме-
дицинского обследования всеми категориями мигрантов. Це-
лесообразно также расширить перечень опасных заболеваний, 
носители которых должны выдворяться из страны. 

Таким образом, мы видим, что новые федеральные законы, 
касающиеся миграционной политики, в целом прогрессивны. 
Вместе с тем значительная часть миграции по-прежнему оста-
ется бесконтрольной. В практике реализации миграционного 
законодательства всплыли многочисленные проблемы, кото-
рые достаточно остры и требуют дальнейшей проработки. 
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Приобретение гражданства Российской Федерации 
вследствие рождения лица на территории России  

в советский период: некоторые аспекты  
применения действующего законодательства 

 
Статья посвящена современным коллизиям, возникающим в ре-

зультате применения законодательства о гражданстве. В России 
сложилась правоприменительная практика применения ч. 2 ст. 13 
Закона о гражданстве 1991 г. лишь в отношении не имеющих граж-
данства другой страны уроженцев РСФСР, выехавших в советский 
период в республики бывшего СССР и впоследствии вернувшихся на 
постоянное место жительства в Россию. Такая редукция нормы 
юридически необоснованна и поставила в трудное положение мно-
гих наших соотечественников, приобретших в соответствии с За-
коном о гражданстве 1991 г. гражданство по рождению и вынуж-
денных фактически заново приобретать гражданство России по 
другим основаниям. Автор обращает внимание на необходимость 
изменения такой правоприменительной практики. 

 

The article deals with modern challenges arisen at the process of 
Law of citizenship implementation. In Russia there is law practice of part 
2 article 13 of the Law of citizenship 1991 implementation only in rela-
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tion to those natives of the Russian Soviet Federative Socialist Republic 
who are not citizens of other countries, who left for the Republics of for-
mer USSR in a Soviet period and later returned for permanent citizenship 
to Russia. Such reduction of a norm is legally unfounded. It put into diffi-
culties a lot of our compatriots who accrued citizenship on birth accor-
ding to the Law of citizenship 1991 and now have to accrue Russian citi-
zenship again on other basis. The author pays attention to the necessity 
for changing such law practice. 

 
Гражданство является одним из базовых правовых инсти-

тутов современного общества. После распада Советского 
Союза Российская Федерация официально заявила о преемст-
венности российской государственности по отношению к со-
ветской. Одним из важнейших вопросов выражения данной 
преемственности стал вопрос гражданства. 

Действительно, гражданство СССР было единым и в со-
ветском праве к концу 80-гг. XX столетия не существовало 
определения гражданства той или иной республики Советско-
го Союза. Появление 15 новых государств естественным обра-
зом поставило перед российским законодателем срочную за-
дачу создания нового правового института — института рос-
сийского гражданства. 

Закон «О гражданстве РСФСР», принятый 28 ноября 1991 г., 
установил порядок и основания приобретения гражданства. В 
соответствии с ч. 1 ст. 12 Закона гражданство РСФСР в том 
числе приобреталось1: 

а) в результате его признания2. Во-первых, гражданами 
РСФСР признавались все граждане бывшего СССР, постоянно 
проживающие на территории РСФСР на день вступления в си-
лу Закона3, если в течение одного года после этого дня они не 
заявили бы о своем нежелании состоять в гражданстве 
РСФСР. Во-вторых, лица, родившиеся 30.12.1922 года и позд-

                                                      
1 Впоследствии в Закон неоднократно вносились изменения и допол-
нения. 
2 Статья 13. Признание гражданства РСФСР. 
3 Закон вступил в силу 06.02.1992 г. 
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нее и утратившие гражданство бывшего СССР, считались со-
стоявшими в гражданстве РСФСР4 по рождению, если роди-
лись на территории РСФСР5 или если хотя бы один из родите-
лей на момент рождения ребенка был гражданином СССР и 
постоянно проживал на территории РСФСР6. Признание лица 
гражданином имело единовременный и односторонний характер 
(лицу, проживающему в России, лишь давалась ограниченная по 
времени возможность официально заявить о своем нежелании 
состоять в российском гражданстве) и не предполагало какой-то 
специальной процедуры или какого-либо активного участия лица 
в признании его гражданином со стороны России; 

б) по рождению. Законом была введена система норм, ре-
гулирующих приобретение российского гражданства в случае 
рождения ребенка. Так, родившийся на территории РСФСР 
ребенок являлся гражданином РСФСР, если его родители со-
стояли в гражданстве других республик, входивших в состав 
СССР по состоянию на 01.09.1991 г., или иностранных госу-
дарств и если эти республики или государства не предостав-
ляют ребенку своего гражданства; ребенок же, родившийся на 
территории РСФСР от лиц без гражданства, являлся также 
гражданином РСФСР; 

в) в порядке его регистрации. Был предусмотрен ряд осно-
ваний, при наличии которых лицо могло приобрести граждан-
ство путем добровольного волеизъявления, как правило, в те-
чение определенного временного периода; 

                                                      
4 Следует обратить внимание на следующую разницу в подходах: 
лица, проживающие на территории РСФСР, признаются граждана-
ми с момента вступления в силу Закона, а лица, родившиеся на тер-
ритории РСФСР в период существования СССР, считаются состо-
явшими в гражданстве РСФСР по рождению (подразумевается с мо-
мента рождения — такое толкование содержится в решении Консти-
туционного суда № 12-П от 16.05.1996 г.). 
5 Под территорией РСФСР понималась территория РСФСР по со-
стоянию на дату их рождения. 
6 Статьи 14—17. 
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г) в результате приема в гражданство. Вводилась процеду-
ра рассмотрения и удовлетворения ходатайств от различных 
категорий лиц о приеме в гражданство; 

д) в результате восстановления в гражданстве РСФСР; 
е) путем выбора гражданства (оптации) при изменении го-

сударственной принадлежности территории и по другим осно-
ваниям, предусмотренным международными договорами РСФСР. 

Важным обстоятельством являлось введение нормы о не-
возможности прекращения гражданства России иначе как в 
случае добровольного волеизъявления лица. 

Подчеркнем, что нормы Закона 1991 г. были сформулиро-
ваны не вполне четко, даже первичный их анализ показал их 
размытость и внутреннюю коллизионность (что особенно па-
губно в практике правоприменения). Несколько ограничив сферу 
нашего анализа, мы увидим, что Закон 1991 г. фактически под-
разделял для своих целей граждан СССР на несколько категорий 
(в зависимости от места рождения и факта постоянного прожи-
вания). Отнесение конкретного лица к той или иной категории 
давало возможность квалифицировать его статус как гражданина 
России либо дать возможность лицу выбора варианта приобрете-
ния российского гражданства путем волеизъявления (например, 
регистрации или ходатайства о приеме): 

 

Граждане бывшего СССР

Родившиеся  
на территории  

России 30.12.1922 г. 
и позднее 

Не родившиеся  
на территории  

России 30.12.1922 г. 
и позднее 

Постоянно проживаю-
щие на ее территории 
по состоянию на 
06.02.1992 г. 

Ч. 1 ст. 13 Закона 
1991 г.  
Ч. 2 ст. 13 Закона 
1991 г. 

Ч. 1 ст. 13 Закона 
1991 г. 
 

Постоянно не прожи-
вающие на ее террито-
рии по состоянию на 
06.02.1992 г. 

Ч. 2 ст. 13 Закона 
1991 г. 
 

Ст. 18 п. «Г» Закона 
1991 г. 
Ст. 19 Закона 1991 г. 
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Как мы видим, квалификация в отношении лиц, которые и 
родились, и постоянно проживают в России, была инвариант-
на и неоднозначна. Впоследствии правоприменитель устранил 
де-факто данную квалификационную коллизию следующим 
образом: при выдаче документов, удостоверяющих граждан-
ство Российской Федерации (в подавляющем большинстве 
случаев — вкладышей, свидетельствующих о принадлежности 
к гражданству Российской Федерации), такие лица признава-
лись гражданами лишь в соответствии с ч. 1 ст. 13 Закона. 

Девяностые годы охарактеризовались значительными ми-
грационными процессами, в результате которых большое ко-
личество наших соотечественников вернулось из государств, 
образовавшихся на территории бывших республик СССР. 
Именно в это период правоприменитель (органы внутренних 
дел и органы Министерства иностранных дел) фактически ре-
дуцировал применение ч. 2 ст. 13 Закона 1991 г. и в отноше-
нии лиц, родившихся в России, но не проживавших постоянно 
по состоянию на 06.02.1992 г. на ее территории. Эти лица, 
проживавшие в большинстве случаев в государствах, образо-
вавшихся на территории бывшего СССР, обращались с целью 
приобретения российского гражданства в посольские и кон-
сульские учреждения, где их, как правило, не признавали, а ре-
гистрировали в качестве граждан России в соответствии со 
ст. 18 п. «Г» Закона. Другая часть этой категории бывших 
граждан СССР переехала после 06.02.1992 г. на постоянное 
проживание в Российскую Федерацию, и когда вставал вопрос 
о гражданстве органы внутренних дел также предлагали таким 
лицам пройти процедуру регистрации гражданства. 

В этой связи особый интерес имеет дело А. Б. Смирнова. 
А. Б. Смирнов родился 09.12.1950 г. на территории РСФСР — 
Московской области. В 1979 г. он выехал в Литву на постоян-
ное жительство. В 1992 г. Смирнов покинул Литву, 8 декабря 
того же года зарегистрировался по месту постоянного житель-
ства в городе Химки Московской области. Паспортный отдел 
ГУВД администрации Московской области отказал А. Б. Смир-
нову в выдаче вкладыша к паспорту гражданина СССР, свиде-
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тельствующего о принадлежности к гражданству Российской 
Федерации, мотивируя это тем, что Смирнов не проживал по-
стоянно на территории Российской Федерации и, следователь-
но, не может быть признан гражданином России. Смирнову бы-
ло предложено приобрести гражданство путем регистрации в 
соответствии со ст. 18 п. «Г» Закона 1991 г. Смирнов, настаивая 
на признании себя гражданином России по рождению и пройдя 
соответствующие судебные инстанции, оспорил конституцион-
ность п. «Г» ст. 18 закона Российской Федерации «О гражданст-
ве Российской Федерации» в Конституционном суде. 

Конституционный суд Российской Федерации 16.05.1996 г. 
вынес Постановление № 12-П по делу о проверке конституцион-
ности пункта «Г» ст. 18 закона Российской Федерации «О граж-
данстве российской федерации» в связи с жалобой А. Б. Смирно-
ва. Суд в том числе постановил: 

«Признать не соответствующим Конституции Российской 
Федерации, ее статьям 6 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 21 (часть 1), 
55 (часть 2) пункт «Г» статьи 18 Закона Российской Федера-
ции «О гражданстве Российской Федерации» в части, рас-
пространяющей правило о приобретении гражданства Россий-
ской Федерации путем регистрации на лиц, которые: 

— родились на территории, входившей на момент их рож-
дения в состав территории Российской Федерации; 

— являлись гражданами бывшего СССР; 
— не изъявили свободно своего желания прекратить при-

надлежность к гражданству Российской Федерации; 
— выехали ранее на постоянное жительство за пределы 

Российской Федерации, но в пределах бывшего СССР; 
— не являются гражданами других государств (входивших 

в состав бывшего СССР); 
— и впоследствии вернулись на постоянное жительство в 

пределы Российской Федерации. 
Пункт «Г» статьи 18 закона Российской Федерации «О граж-

данстве Российской Федерации» противоречит в указанной части 
Конституции Российской Федерации, поскольку неопределен-
ность содержания данной нормы и ее понимание в правоприме-
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нительной практике не исключают распространение процедуры 
приобретения российского гражданства в порядке регистрации 
на лиц, состоявших в силу части 2 статьи 13 данного Закона в 
гражданстве Российской Федерации по рождению». 

Важным обстоятельством является тот факт, что, наряду с 
положительным эффектом, фактически Конституционный суд 
своим решением запутал правоприменителя. Административ-
ная и судебная практика применения постановления свелась к 
тому, что компетентные органы, признавали уроженцев Рос-
сии ее гражданами лишь при выполнении указанных условий. 
Практикой стали случаи признания российского гражданства в 
отношении уроженцев России, получивших впоследствии 
гражданство других государств. 

Вообще, следует подчеркнуть, что признание уроженцев 
России ее гражданами, будучи заявленным формально, не со-
стоялось фактически, что обрекло многих наших соотечест-
венников (особенно с ужесточением миграционного законода-
тельства, имеющего место с 2001 г.) на дополнительные ли-
шения морального (а зачастую и материального) характера. 

В качестве свидетельств данного утверждения можно при-
вести, например, формулировку п. «а» ч. 2 ст. 14 закона от 
31.05.2002 г. «О гражданстве Российской Федерации» (в ред. 
Федерального закона от 11.11.2003 № 151-ФЗ): 

«Иностранные граждане и лица без гражданства, прожи-
вающие на территории Российской Федерации, вправе обра-
титься с заявлениями о приеме в гражданство Российской Фе-
дерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о 
сроке проживания, установленного пунктом "а" части первой 
статьи 13 настоящего Федерального закона, если указанные 
граждане и лица <...> родились на территории РСФСР и имели 
гражданство бывшего СССР». 

Действительно, если лицо родилось на территории РСФСР 
и имело гражданство бывшего СССР, тогда оно уже приобре-
ло гражданство России в порядке признания в соответствии с 
ч. 2 ст. 13 Закона о гражданстве 1991 г., не могло его утратить 
в результате приобретения гражданства другой страны. 
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В то же время рассматриваемое Постановление Конститу-
ционного суда содержало как в описательной, так и в резолю-
тивной части ряд принципиальных положений, важных для 
толкования норм о гражданстве: 

1. Признание принадлежности к гражданству Российской 
Федерации не требует ни каких-либо действий со стороны 
граждан, ни вынесения по этому вопросу какого бы то ни бы-
ло решения государственными органами. 

2. Лица, родившиеся 30 декабря 1922 г. и позднее и утра-
тившие гражданство бывшего СССР, состояли в российском 
гражданстве уже с момента рождения и в силу ст. 6 (ч. 3) Кон-
ституции Российской Федерации не могут считаться лишив-
шимися этого гражданства, если только не утратили его по 
собственному свободному волеизъявлению. 

3. Такие лица считаются состоявшими в российском граж-
данстве по рождению не только в прошлом, до утраты ими 
гражданства бывшего СССР, но и после этого они продолжали 
и продолжают сохранять российское гражданство вплоть до 
момента, пока оно не будет прекращено на основании их соб-
ственного волеизъявления. 

Само по себе это означает, что указанная редукция нормы 
была необоснованной. 

Президент России, принимая решения об удовлетворении 
ходатайств о приеме в гражданство, довольно часто разрешает 
этот вопрос в отношении уроженцев России. Так, например, 
указом № 45 от 15.01.2004 г. Президент удовлетворил хода-
тайства о приеме в гражданство Российской Федерации девяти 
уроженцев России, что, видимо, неправомерно. 

В качестве примеров из практики, с которыми неоднократ-
но сталкивался автор настоящей статьи в своей практической 
работе, можно привести следующие случаи7. 

                                                      
7 Аппаратом Уполномоченного по правам человека в Калининградской 
области зафиксировано в 2002—2007 гг. несколько десятков таких слу-
чаев. Более подробно см.: Доклады Уполномоченного по правам чело-
века в Калининградской области о соблюдении прав и свобод человека 
и гражданина в Калининградской области за 2003—2007 годы.  
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О., уроженка Ростовской области (1967 г.), в 1980 г. пере-
ехала с родителями в Казахскую ССР, где проживала до 2002 г., 
затем переехала в Московскую область на постоянное место 
жительства. В 1999 г. перед переездом получила паспорт гра-
жданина Республики Казахстан. В России в 2002 г. обратилась 
в органы внутренних дел с целью разрешения вопроса о при-
знании ее российского гражданства. Результат — в признании 
гражданином отказано со ссылкой на Постановление Консти-
туционного суда № 12-П от 16.05.1996 г. — невыполнение 
требования об отсутствии гражданства другого государства. 

К., уроженка Казахской АССР (1930 г. — в период, когда 
Казахская АССР входила в состав РСФСР). Прожила в Казах-
стане до 2001 г., казахстанского гражданства не приобретала, 
затем переехала в Россию, Калининградскую область. С 
2002 г. неоднократно обращалась в органы внутренних дел для 
обмена паспорта. Результат — признана лицом без гражданст-
ва, в признании гражданином России отказано со ссылкой на 
Постановление Конституционного суда № 12-П от 16.05.1996 г. — 
отсутствие постоянной регистрации по месту жительства, что 
не подтверждает факт возвращения в Россию на постоянное ме-
сто жительства и т. д. 

Вопиющим является факт отказа со стороны органов внут-
ренних дел в подтверждении гражданства Российской Феде-
рации восьми несовершеннолетних сирот — воспитанников 
одного из интернатных учреждений Калининградской облас-
ти, уроженцев России. Поводом для отказа также стало отсут-
ствие постоянной регистрации по месту жительства. 

В нескольких случаях отказы в признании гражданства ос-
паривались в судебных инстанциях, что также не привело к же-
лаемому результату — суды признавали правомерность дейст-
вий органов внутренних дел. 

Итак, все вышеизложенное можно свести к следующему: 
1. Бывшие граждане СССР, родившиеся на территории 

РСФСР после 30.12.1922 г., признаны Российской Федерацией 
своими гражданами с момента рождения, и их гражданство 
может быть прекращено лишь по собственному свободному 
волеизъявлению. 
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2. Данное утверждение справедливо и в отношении уро-
женцев России, приобретших впоследствии гражданство како-
го-либо иного государства. Это означает, что лица, приобрет-
шие гражданство Российской Федерации с момента рождения 
и являющиеся гражданами какого-либо иного государства или 
государств, должны признаваться Российской Федерацией 
только своими гражданами. 

3. После принятия Закона о гражданстве 1991 г. в России 
сложилась правоприменительная практика применения ч. 2 
ст. 13 Закона лишь в отношении не имеющих гражданства 
другой страны уроженцев РСФСР, выехавших в советский пе-
риод в республики бывшего СССР и спустя время вернувших-
ся на постоянное место жительства в Россию. Впоследствии 
данная практика была закреплена рядом нормативных доку-
ментов и актов применения. 

4. Такая редукция нормы юридически необоснованна и по-
ставила в трудное положение многих наших соотечественни-
ков, приобретших в соответствии с Законом о гражданстве 1991 г. 
гражданство по рождению и вынужденных фактически заново 
приобретать гражданство России по другим основаниям. 
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Ю. В. Мургин 
Управление Федеральной миграционной службы России  

по Калининградской области 
 

Миграционное законодательство России  
и существующая практика регулирования миграции 

 
Исследуются вопросы становления современного миграционного 

законодательства Российской Федерации. Отражены основные тен-
денции формирования миграционного законодательства России, кото-
рое, с одной стороны, адаптируется к международным стандартам 
регулирования правоотношений в сфере миграции, с другой стороны, 
учитывается специфика России на постсоветском пространстве. Ав-
тор делает акцент на практическую сторону применения действую-
щих нормативных правовых актов в сфере миграционных отношений. 
При этом особое место уделяется оценке эффективности сущест-
вующей системы регулирования и управления миграционными потока-
ми, а также имеющимся механизмам предупреждения и пресечения не-
законной миграции в Российскую Федерацию. 

 

This article deals with the problem of formation of modern migration 
law in the Russian Federation. The main tendencies of Russian migration 
law formation which on the one hand adapts to international standards of 
migration regulation on the other hand Russian specific character on the 
«post Soviet» territory is taken into consideration — are reflected. The 
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author underlines the practical side of implementation of normative 
documents being in force in the sphere of migration regulation. At the 
same time special emphasize is paid to the effectiveness assessment of the 
functioning system of regulation, migration flows monitoring and existing 
mechanism of notification and prevention of illegal migration to the Rus-
sian Federation as well. 

 
Миграция в той или иной степени охватывает большинст-

во государств современного мира, оказывая при этом влияние 
на многие происходящие в стране правовые, политические, 
социальные явления и процессы. Перемещение населения — 
явление, которое в определенной мере носит естественный для 
природы человека характер, подчиняется закономерностям 
функционирования и развития общества, однако его условия 
существенно различаются в зависимости от эпохи и глобаль-
ных или локальных событий, оказывающих стрессовое воз-
действие на население, и вынуждают его к миграции. 

Становление миграционного законодательства России 
приходится на начало 90-х гг. прошлого столетия, когда в Рос-
сию хлынули потоки мигрантов из бывших республик Совет-
ского Союза. Российская Федерация оказалась перед необхо-
димостью в кратчайшие сроки, в «авральном режиме» разра-
ботать и принять миграционное законодательство и на его ос-
нове приступить к государственному регулированию данной 
проблемы. 

Миграционная ситуация в России вызвала необходимость 
разработки основных направлений миграционной политики, 
формирования правовой сферы, создания учреждений соот-
ветствующих экспертных и исполнительных органов. 

В 1992 г. был принят Закон о присоединении Российской 
Федерации к Конвенции ООН 1951 г. о статусе беженцев и 
Протоколу 1967 г., касающемуся статуса беженцев. Россия 
также присоединилась в этот период ко многим международ-
ным договорам, закрепляющим права и свободы человека: 
Всеобщей декларации прав человека, Международному пакту 
о гражданских и политических правах, Международной кон-
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венции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Ев-
ропейской конвенции о защите прав и основных свобод и др. 

В 1993 г. принимаются федеральные законы «О бежен-
цах», «О вынужденных переселенцах». Они готовились в ус-
ловиях практически непрекращающегося оперативного прие-
ма и размещения десятков тысяч беженцев и вынужденных пе-
реселенцев, а также при ощутимой нехватке специалистов в 
этой области. Принятые в те годы законы не были экономиче-
ски соотнесены с реальными возможностями государства по 
приему и размещению вынужденных мигрантов и вследствие 
этого носили во многом декларативный характер. 

На сегодняшний день в российском законодательстве су-
ществует более десятка федеральных законов, свыше ста дей-
ствующих указов Президента Российской Федерации, поста-
новлений и распоряжений Правительства Российской Федера-
ции, нормативных актов различных министерств и ведомств, 
несколько десятков межгосударственных и межправительст-
венных соглашений. 

Предпринятые в последнее время меры, связанные с со-
вершенствованием правовых и организационных основ дея-
тельности по противодействию незаконной миграции, несут в 
себе значительный потенциал для улучшения ситуации в сфе-
ре государственного регулирования миграционных процессов. 

Вместе с тем либерализация миграционного законодатель-
ства, как показывает мировая практика, требует одновремен-
ного усиления мер иммиграционного контроля за въездом, вы-
ездом, транзитом и пребыванием иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, который является основ-
ным механизмом регулирования миграционных процессов. 

Современные миграционные потоки в Российскую Феде-
рацию из стран СНГ и дальнего зарубежья (Ближнего и Сред-
него Востока, Африки и Азии), в том числе со сложной обще-
ственно-политической, экономической и санитарно-эпидемио-
логической обстановкой, носят, без преувеличения, масштаб-
ный характер. И хотя из года в год фиксируется существенное 
снижение числа прибывших в Россию из зарубежных стран, 
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число въехавших в Россию иностранных граждан стабильно 
превышает количество выехавших. 

Несмотря на то что в миграционных потоках доминируют 
представители русского этноса (их потенциал в бывших союз-
ных республиках формировался не один десяток лет), число 
прибывающих в Россию представителей иных национально-
стей, пытающихся в новой иноэтнической среде реализовать 
свой потенциал и определиться со своим будущем, тоже весь-
ма внушителен. При этом значительные объемы миграци-
онных потоков иностранцев далеко не во всех случаях носят 
вынужденный характер [2]. 

Миграционная обстановка в Российской Федерации оста-
ется напряженной. Ежегодно на территорию России прибыва-
ет более 20 млн иностранных граждан и лиц без гражданства, 
преимущественно из республик бывшего СССР. Вместе с тем 
часть иностранных граждан, въехавших в Россию на законных 
основаниях, остается на российской территории с нарушением 
установленных правил и переходит в категорию незаконных 
мигрантов. По экспертным оценкам, в настоящее время в Рос-
сии с нарушением правил пребывания находится около 10 млн 
иностранных граждан и лиц без гражданства. В настоящее 
время проблема незаконной миграции в России приобретает 
весьма острый характер: рост масштабов миграции, трудности 
в регулировании; тесное переплетение ее с проблемой лиц, 
ищущих убежища, и беженцев. Сегодня в России проблема 
незаконной миграции и поиск мер по ее противодействию ста-
ли важнейшей составляющей внутриполитической жизни 
страны и в связи с этим провозглашены одним из приоритет-
ных направлений деятельности государства. 

Что такое нелегальная миграция? В первую очередь это 
колоссальный ущерб для страны, так как нелегальные мигран-
ты не платят налогов, уклоняются от уплаты пошлин. Помимо 
уклонения от налогов, это еще незапланированная нагрузка на 
ЖКХ, медицину, транспорт и другие виды социума. Это одна 
из главных проблем, с которой приходится иметь дело орга-
нам внутренних дел и территориальным органам Федеральной 
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миграционной службы. Нестабильность политической обста-
новки в ряде государств мира, «прозрачность» российских 
границ со странами СНГ, недостаточная урегулированность 
вопросов въезда-выезда и ряд других причин приводят к мас-
совому и во многом бесконтрольному наплыву в Россию все-
возможных мигрантов. Выходцы из стран Африки, Юго-Вос-
точной Азии, Ближнего и Среднего Востока, других регионов 
мира используют Россию в качестве транзита для проникнове-
ния в страны Западной Европы, а также для незаконного про-
живания на территории Российской Федерации. Многие из 
них пребывают на территории России длительное время из-за 
отсутствия действенной системы учета и контроля за переме-
щением иностранцев. Наибольшим вниманием незаконных 
мигрантов пользуются крупные города, экономически разви-
вающиеся зоны и приграничные регионы. 

Миграция населения предопределяет социально-экономи-
ческие процессы не только нынешнего дня, но и более дли-
тельной перспективы. Изменение гражданской принадлежно-
сти населения влияет на экономику, культуру страны и в ко-
нечном счете сказывается на геополитическом климате. Про-
блемы миграции выходят за рамки деятельности миграцион-
ной службы только одного государства. Она имеет междуна-
родно-правовой аспект. Учет традиций, психологии и культу-
ры народов, гуманизм в отношении соотечественников требу-
ет от законодателей различных стран регулировать вопросы 
миграции сообща, исходя из интересов всех и каждого кон-
кретного человека вне зависимости от его национальности. 

Одним из приоритетных направлений миграционной поли-
тики является содействие привлечению иммигрантов в Рос-
сийскую Федерацию исходя из интересов обеспечения эконо-
мики страны и ее регионов необходимыми трудовыми ресур-
сами. При этом предполагается как содействие возвращению в 
страну высококвалифицированных специалистов, так и разра-
ботка системы мер по натурализации и адаптации иммигран-
тов, вовлечению их в российский социум (в приоритетном по-
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рядке — граждан стран СНГ). При этом существует необходи-
мость разработки мер селективной миграционной политики 
(по отдельным странам, профессиям, квалификационным при-
знакам), а также определение пропорций привлечения мигран-
тов на временной и постоянной основе. Планируя социально-
экономическое развитие России на среднесрочную или долго-
срочную перспективу, надо делать упор на переселение сооте-
чественников. Как признали на первом Международном ин-
формационном форуме «Интеграция соотечественников — 
2007», хотя в принятой Государственной программе по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» 
есть шероховатости и принята она с опозданием на добрый де-
сяток лет, ее необходимость и польза очевидны [1]. 

Сегодня миграционная политика под давлением обстоя-
тельств начинает гуманизироваться. Ключевым словом нового 
поворота является «легализация», то есть расширение право-
вого поля миграции для облегчения легализации мигрантов в 
стране, приехавших как на время, так и постоянное жительство. 

Анализируя предлагаемые в настоящее время изменения в 
миграционном законодательстве, направленные на либерали-
зацию миграционной политики и снятие лишних администра-
тивных барьеров, не стоит питать иллюзий по поводу возмож-
ностей планирования и регулирования потоков мигрантов в 
«нужном» для государства направлении. На данном этапе 
сложно, если не сказать практически невозможно, определить 
ежегодную потребность в привлечении трудовых мигрантов 
из других стран, тем более в разрезе специальностей и отрас-
лей. Во-первых, нет подобных методик; во-вторых, никто не 
обладает достаточными знаниями рынка труда, значительная 
часть которого, особенно в так называемых «мигрантских» от-
раслях, лежит в зоне неформальной экономики; в-третьих, не-
известен потенциал внутренней миграции и пр. 

В развитие миграционной политики вписываются новые 
законодательные инициативы. Несмотря на некоторые про-
блемы, существующие при исполнении миграционного зако-
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нодательства, следует отметить, что оно в целом соответствует 
международно-правовым актам по защите прав человека. Го-
сударственная миграционная политика России должна иметь 
комплексный, всеобъемлющий характер, учитывать разносто-
ронние аспекты, на деле стать одной из важнейших состав-
ляющих, определяющих степень демократизации и зрелости 
политической культуры общества. 

С 15 января 2007 г. вступили в силу федеральные законы 
«О внесении изменений в федеральный закон "О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации" и 
признании утратившими силу отдельных положений феде-
рального закона "О внесении изменений и дополнений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации", "О ми-
грационном учете иностранных граждан и лиц без гражданст-
ва в Российской Федерации"». 

Эти законы в первую очередь направлены на обеспечение 
миграционной привлекательности Российской Федерации и 
формирование качественно нового административно-правово-
го механизма учета иностранных граждан и лиц без граждан-
ства. Их внедрение позволит нашему государству более эф-
фективно управлять миграционными процессами, сократить 
нелегальную иммиграцию и в то же время существенно повы-
сить уровень конституционно-правовых гарантий прав сооте-
чественников и других категорий иностранцев, желающих 
трудиться и жить в Российской Федерации. 

Нормы названных федеральных законов предоставляют 
преимущества в получении разрешений на временное прожи-
вание и трудоустройство гражданам иностранных государств, 
с которыми у Российской Федерации заключены соглашения о 
взаимных безвизовых поездках граждан. 

Основной доминантой законов является строгое соблюде-
ние конституционных и международно-правовых стандартов 
прав человека и гражданина. Они содержат новые для россий-
ского законодательства правовые категории, цели, принципы и 
содержание правовых механизмов сбора, обобщения, фикса-
ции, использования и хранения необходимой информации о 
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миграционных процессах в стране с целью выработки и реали-
зации государственной миграционной политики, обеспечения 
гарантий соблюдения прав человека в процессе осуществле-
ния миграционного учета. 

Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях был дополнен рядом новых составов админист-
ративных правонарушений в сфере трудовой миграции 
(ст. 18.15—18.17), которыми ужесточена ответственность ра-
ботодателей, незаконно привлекающих к трудовой деятельно-
сти иностранцев. Введена ответственность за нарушение пра-
вил привлечения иностранных граждан и лиц без гражданства 
к трудовой деятельности, осуществляемой на торговых объек-
тах (в том числе в торговых комплексах), а также за несоблю-
дение установленных в отношении иностранных граждан, лиц 
без гражданства и иностранных организаций ограничений на 
осуществление отдельных видов деятельности. 

Значительно повышен максимальный порог размеров ад-
министративных штрафов, налагаемых за совершение ряда 
правонарушений, в том числе в сфере миграции. Установлен 
дифференцированный подход к определению размера админи-
стративного штрафа в зависимости от количества незаконно 
привлеченных к трудовой деятельности мигрантов. 

Анализ административной практики показывает, что из более 
55 тыс. выдворенных в 2006 г. из страны по решениям судов ино-
странных граждан около 7 тыс. помещались до завершения про-
цедуры выдворения в специальные помещения органов внут-
ренних дел, условия содержания в которых вызывают критику 
общественности и правозащитных организаций [3]. 

Практика борьбы с преступностью незаконных мигрантов 
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства убеди-
тельно показывает, что миграционное законодательство требу-
ет постоянного совершенствования. 

Задачи правотворчества всегда стояли перед наукой с тем, 
чтобы совершенствование миграционного законодательства 
происходило на подлинно научной основе. Но для этого нуж-
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но иметь как теоретическую базу в виде научных концепций, 
так и действенный механизм внедрения в законодательную 
практику предложений, соответствующих общественному со-
знанию и отражающих реальные социальные потребности. 

Поэтому с принятием нового миграционного законодатель-
ства правотворческий процесс переходит на иную ступень, не 
заканчивается, а продолжает оставаться в центре внимания 
науки. Происходит постоянный процесс осмысления накоп-
ленного опыта работы над миграционным законодательством, 
как в методическом, так и содержательном и организационном 
аспекте. 
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О некоторых проблемах легализации мигрантов в РФ 

 
Решая проблемы незаконной миграции, нельзя не говорить о ле-

гализации. После распада Советского Союза на территории России 
осталось много лиц, по тем или иным причинам не имевших граж-
данства РФ. Рассматриваются аспекты законодательного реше-
ния ситуации. 

 

Solving the problems of illegal migration we can not leave aside le-
galization issues. After the collapse of the Soviet Union a lot of people 
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without Russian citizenship due to some reasons stayed on the territory of 
the Russian Federation. The article deals with some aspects of legislative 
solution of the situation. 

 
Официально в мире зарегистрированы 5,8 млн человек без 

определенного гражданства. По оценкам ООН, их реальная 
численность — 15 млн (целая страна) Как сообщил в одном из 
своих выступлений директор ФМС России К. Ромодановский: 
«…абсолютной цифры нелегальной миграции в РФ нет. Рань-
ше мы называли 10—15 млн человек. Эти показатели в два 
раза сокращены и на сегодняшний день число нелегальных 
мигрантов в России ориентировочно составляет 5—7 млн че-
ловек». В это число входят и люди без гражданства из числа 
бывших граждан СССР, оказавшиеся в положении нелегаль-
ных мигрантов после распада Советского Союза. 

Такие люди есть и на территории Калининградской облас-
ти. Поэтому процесс легализации, не имеющий для реализа-
ции законов прямого действия, должен помочь уменьшению 
числа нелегальных мигрантов не только в регионе, но и во 
всей России. 

Следует отметить, что несмотря на легализацию законода-
тельства, а по инициативе или при участии ФМС на федераль-
ном уровне принято 7 законов, 8 указов и распоряжений Пре-
зидента РФ, 28 постановлений Правительства, ситуация все 
еще сложная. Следует отметить, что работа УФМС РФ по Ка-
лининградской области в 2007 г. дала ощутимые результаты — 
легализовано 2800 человек. 

Но в связи с несогласованностью, противоречивостью и 
необоснованной жесткостью российского законодательства о 
правовом положении иностранных граждан и о гражданстве 
значительная часть этих лиц оказались фактически бесправ-
ными. 

Проживая в России по нескольку лет, будучи обеспечен-
ными работой, имея семьи и развитые социальные связи, все 
эти годы они считали себя частью российского общества. 
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Важно отметить, что значительную часть проживающих в 
России бывших граждан СССР составляют уроженцы России. 
Отдав лучшие годы жизни освоению и становлению окраин 
Советского Союза и затем возвратившись в Россию, многие из 
них также оказались выброшенными за пределы правового 
поля и находятся фактически без определенного правового 
положения. 

Жесткие требования к условиям выдачи вида на жительст-
во (предварительное проживание с разрешением на временное 
проживание, которое также сложно получить), квотирование, 
наличие самостоятельного жилья, источника значительного 
дохода, огромные сложности в оформлении регистрации (даже 
временной) в совокупности с большой коррупционностью за-
конодательства до предела усложнили процедуру легализации 
значительного количества бывших граждан СССР. 

Будучи полностью лишенными большинства социальных 
прав и возможности трудоустройства, многие бывшие гражда-
не СССР вынуждены реализовывать свои права полулегально, 
боясь быть привлеченными к ответственности и выдворения 
за пределы России. В особенно тяжелом положении оказались 
нетрудоспособные лица указанной выше категории и ижди-
венцы, находящиеся на их содержании. Главная проблема 
возникла из-за несоответствия двух законов в вопросе доку-
ментального подтверждения постоянного проживания бывших 
граждан СССР на территории Российской Федерации при из-
менении законодательства (1 ноября 2002 г.). Закон СССР «О 
правовом положении иностранных граждан в СССР» не возла-
гал на этих лиц обязанность получать вид на жительство в 
подтверждение своего постоянного проживания в СССР. 

Они считались законно проживающими в России и без ви-
да на жительство, до 1995—1997 гг. их без проблем регист-
рировали по месту жительства. 

Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» установил обязательность 
наличия вида на жительство у всех иностранных граждан в 
подтверждение законности их проживания в России, и с 
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01.11.2002 г. превратил в нелегалов всех бывших граждан СССР, 
не имеющих разрешительных документов на проживание. 

Проблема может быть частично решена принятием зако-
нопроекта о внесении изменений в федеральные законы «О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» и «О гражданстве Российской Федерации», разрабо-
танного Уполномоченным по правам человека в РФ в декабре 
2004 г. Смысл данного законопроекта состоял в том, что по-
стоянное проживание иностранного гражданина в России мо-
жет быть подтверждено одним из следующих документов: 

— видом на жительство; 
— постановкой на учет по месту жительства; 
— удостоверением переселенца либо свидетельством на 

переселение в Россию в соответствии с межгосударственными 
соглашениями Российской Федерации (при наличии докумен-
тального подтверждения переселения); 

— документами об убытии с прежнего места жительства 
и проживанием по новому месту жительства; 
— при отсутствии этих документов — решением суда об 

установлении факта постоянного проживания на территории 
субъекта РФ. 

Таким образом, при наличии одного из перечисленных до-
кументов (либо группы документов) иностранный гражданин 
или лицо без гражданства из числа бывших граждан СССР 
сразу может обратиться за приобретением гражданства или 
получить вид на жительство (в случае его отсутствия). 

Серьезным препятствием в легализации бывших граждан 
СССР, проживающих в России, является квотирование выдачи 
разрешений на временное проживание. Квота определяет ко-
личество разрешений, которое может быть выдано в субъекте 
Федерации и устанавливается каждым субъектом самостоя-
тельно. Без учета квоты разрешения на временное проживание 
выдаются: 

— уроженцам РСФСР или России; 
— признанным нетрудоспособными и имеющим дееспо-

собных сына или дочь, состоящих в гражданстве Российской 
Федерации; 
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— имеющим хотя бы одного нетрудоспособного родителя, 
состоящего в гражданстве Российской Федерации; 

— состоящим в браке с гражданином Российской Федера-
ции, имеющим место жительства в Российской Федерации (с 
этой целью заключается много фиктивных браков); 

— осуществившим инвестиции в Российской Федерации в 
размере, установленном Правительством РФ; 

— поступившим на военную службу, на срок военной 
службы. 

Проблема заключается в том, что даже в тех субъектах, где 
проживает значительное число иностранных граждан, размер 
квоты чрезвычайно маленький, что делает невозможной лега-
лизацию уже проживающих в стране иностранных граждан и 
лиц без гражданства. Например, в Москве на 2004 г. она со-
ставила всего 5 тыс. разрешений и была исчерпана уже к весне. 

Что делать иностранным гражданам, не вошедшим в кво-
ту? Причем даже имеющим жилье, работу и содержащим се-
мьи. Предлагается, чтобы с учетом количества иностранных 
граждан, уже находящихся на территории каждого субъекта 
Федерации, Правительство РФ установило для каждого субъ-
екта Федерации размер квоты, выше которого ее определять 
не допускается. Эта квота отвечает проблемам безопасности. 
Мы видим, что в Париже, Лондоне и ряде крупных городов ЕС 
то и дело вспыхивают беспорядки, где высокая концентрация 
приезжих привела к расовой национальной напряженности. 

Для подачи документов на выдачу разрешения на времен-
ное проживание (а для лиц, зарегистрированных по месту жи-
тельства, — на получение вида на жительство) требуется пред-
ставить документ о наличии дохода от не запрещенной зако-
ном деятельности, обеспечивающего прожиточный минимум. 
Заработная плата весьма значительной части населения Рос-
сии (тем более иностранных граждан и лиц без гражданства, 
особенно в отдельных регионах страны) не обеспечивает про-
житочный минимум всем членам семьи, а в ряде случаев даже 
и самому заявителю (при отсутствии иждивенцев). 
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Кроме того, с большими проблемами сталкиваются одино-
кие малообеспеченные иностранные граждане, приобретшие 
право на пенсию (получившие инвалидность, потерявшие 
кормильца, лица предпенсионного возраста и др.), но которым 
пенсия не назначается по причине отсутствия вида на житель-
ство. Получается замкнутый круг: нельзя назначить пенсию 
из-за отсутствия вида на жительство, а вид на жительство не 
выдается из-за отказа в назначении пенсии. Проблему не ре-
шает и установленное в постановлении Правительства РФ от 
01.11.2002 г. № 789 право иностранного гражданина, имеюще-
го право на пенсию, в качестве документа о наличии дохода 
предоставить пенсионное удостоверение. Эти лица не имеют 
такого удостоверения, поскольку в назначении пенсии им от-
казано. 

Предлагается исключить из федерального закона «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Феде-
рации» требование о представлении документального под-
тверждения дохода размером не меньше, чем прожиточный 
минимум в расчете на заявителя и членов семьи. Следует ос-
тавить только требование представить документ о наличии 
дохода от не запрещенной законом деятельности и разреши-
тельные документы на трудовую деятельность. С 1 января 
2005 г. вступили в силу изменения в федеральный закон «Об 
обязательном пенсионном страховании в Российской Федера-
ции» от 15.12.2001 г. (ред. от 20.07.2004 г.) и право на пенсию 
в России получили иностранные граждане и лица без граждан-
ства, не только постоянно, но и временно проживающие в 
Российской Федерации (ст. 7). Между тем в законы о пенси-
онном обеспечении, регулирующие основания возникновения 
права граждан на пенсии и порядок их назначения, (ст. 3 фе-
дерального закона «О государственном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации» от 15.12.2001 г. и ст. 3 феде-
рального закона «О трудовых пенсиях» от 17.12.2001 г.), соот-
ветствующее изменение не внесено. Для защиты социальных 
прав иностранных граждан и лиц без гражданства требуется 
внести аналогичное изменение в два вышеназванных закона. 
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С неразрешимыми проблемами сталкиваются временно 
пребывающие в России лица без гражданства при утрате до-
кумента, удостоверяющего их личность (в основном паспорта 
гражданина СССР образца 1974 г.), либо при смене фамилии. 
Действующим законодательством не предусмотрена форма 
документа, хотя бы временно удостоверяющего их личность. 
Предлагается разработать документ под названием «Удосто-
верение личности лица без гражданства», порядок выдачи и 
форму которого утвердить постановлением Правительства РФ, 
а существо данного документа закрепить в ст. 2 федерального 
закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», дополнив ее последним абзацем при-
мерно следующего содержания: «удостоверение личности ли-
ца без гражданства документ, удостоверяющий личность вре-
менно пребывающего в Российской Федерации лица без граж-
данства, выданный взамен утраченного удостоверяющего 
личность документа». 

Существуют проблемы и в правоприменительной практи-
ке. Предлагается продолжить продление срока временного 
пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства из 
числа бывших граждан СССР, получивших миграционные 
карты и не имеющих оснований отказа в продлении срока 
временного пребывания (причастность к терроризму, угрозы 
основам конституционного строя или безопасности граждан и 
др. основания по аналогии с отказами в выдаче разрешения на 
временное проживание и вида на жительство). Это можно сде-
лать приказом ФМС России. Одновременно привлекать к от-
ветственности должностных лиц, необоснованно отказываю-
щих в продлении срока временного пребывания и в принятии 
документов на выдачу разрешения на временное проживание 
и вида на жительство. Такая позиция несостоятельна за оче-
видной незаконностью. Ни международное, ни российское за-
конодательство не возлагают на лиц, прибывших в Россию по 
безвизовому въезду, обязанность немедленно выехать из стра-
ны и въехать по визе, в подтверждение законности своего 
проживания. И после 01.11.2002 г. они также являются закон-
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но находящимися в России и при отсутствии виз, но при нали-
чии разрешительного документа на проживание (уведомление 
о пребывании, разрешения на временное проживание, вида на 
жительство). Поэтому их выдворение по причине отсутствия 
визы незаконно. 

Следующей проблемой в легализации являются имеющие-
ся, в основном на периферии, отказы в выдаче разрешений на 
временное проживание либо в принятии документов на их вы-
дачу по причинам, не предусмотренным законодательством 
(например, из-за отсутствия супруга — гражданина России, 
отсутствия жилья в собственности, несоблюдения при вселе-
нии нормы социальной площади жилья и др.). Впоследствии 
подавляющему большинству этих лиц немотивированно отка-
зывается в продлении срока пребывания. Следствием само-
управства в применении законодательства является переход 
законопослушного человека в категорию нелегалов, что, с од-
ной стороны, обязывает его уехать из России, а с другой — 
создает почву для коррупции, когда законность восстанавли-
вается за взятки. Предлагается подзаконным актом ФМС Рос-
сии обеспечить исполнение закона. 

Несовершенство законодательства в вопросе подтвержде-
ния постоянного проживания в России приводит к большим 
сложностям в осуществлении иностранными гражданами и 
лицами без гражданства из числа бывших граждан СССР со-
циальных прав (назначение пенсии, получение полиса обяза-
тельного медицинского страхования и оказание медицинской 
помощи, поступление в вуз и др.). 

Постоянное проживание в России иностранных граждан, а 
также реализацию их социальных прав существующая право-
применительная практика связывает исключительно с наличи-
ем вида на жительство. Между тем постоянное проживание 
человека может быть подтверждено не только видом на жи-
тельство, но и другими документами, в том числе решением 
суда об установлении факта проживания. 

Конституционный суд РФ определением подтвердил, что 
пенсионное обеспечение иностранных граждан и лиц без гра-
жданства не зависит от их регистрационного учета и наличия 
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вида на жительство, поскольку факт постоянного проживания 
в России может быть установлен, в том числе и судом. Это оп-
ределение пенсионными органами игнорируется из-за разъяс-
нений ПВУ ФМС России, постоянно ссылающимся на под-
тверждение постоянного проживания только единственным 
документом — видом на жительство. Но ФМС России не за-
нимается пенсионными, медицинскими и иными вопросами, в 
связи с чем не может давать указания социальным органам. 

Проблема может быть решена исполнением вышеназван-
ного определения Конституционного суда РФ и учетом всеми 
органами власти и учреждениями судебного решения об уста-
новлении постоянного проживания в России иностранного 
гражданина и лица без гражданства из числа бывших граждан 
СССР в качестве документа, подтверждающего его постоян-
ное проживание в России (хотя бы в течение определенного 
срока до получения вида на жительство). 

Для этого предлагается внести изменения в основные ре-
гулирующие законы и подзаконные акты (в сфере пенсионно-
го обеспечения, обязательного медицинского страхования, об-
разования и др.), установив следующие подтверждения посто-
янного проживания: 

— вид на жительство; 
— регистрация по месту жительства; 
— судебное решение об установлении факта постоянного 

проживании на территории России. 
 
 

И. Ф. Вершинина, 
Уполномоченный по правам человека  

в Калининградской области 
 

О деятельности аппарата Уполномоченного  
по правам человека в Калининградской области  

по соблюдению прав мигрантов 
 
Статья посвящена деятельности института Уполномоченного 

по правам человека в Калининградской области в сфере защиты 
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прав мигрантов, иностранных граждан, лиц без гражданства, 
проживающих (пребывающих) на территории Калининградской об-
ласти. Рассказывается о проблемах, связанных с нарушениями прав че-
ловека из-за невыполнения и несовершенства законодательства о гра-
жданстве Российской Федерации и правовом положении иностранных 
граждан. Делаются выводы и даются рекомендации для органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, их должностным ли-
цам, а также руководителям предприятий и учреждений с целью 
улучшения ситуации с соблюдением прав мигрантов. 

 

The article deals with the institute of Ombudsman for human rights in 
the Kaliningrad region in the sphere of respect for rights of migrants’, 
people without citizenship living (staying) on the territory of the Kalinin-
grad region. The problems connected with violation of human rights due 
to default or defects of law on citizenship of the Russian Federation and 
legal status of foreigners are covered in the article. The paper ends up 
with conclusions and recommendations for public authority and the local 
government, their officials as well as heads of companies and institutions 
for the purpose of improvement of the situation with migrants’ rights ob-
servance. 

 
В марте 2001 г. был учрежден институт Уполномоченного 

по правам человека в Калининградской области. Это стало но-
вым этапом реализации обеспечения гарантий государствен-
ной защиты прав и свобод человека и гражданина в области. 

Уполномоченный реализует закон Калининградской об-
ласти «Об Уполномоченном по правам человека в Калинин-
градской области», строго руководствуясь Конституцией Рос-
сийской Федерации, международными договорами и соглаше-
ниями, участницей которых является Российская Федерация, 
федеральным законодательством и законодательством облас-
ти. Уполномоченным освещается состояние проблем в сфере 
прав человека в регионе, анализируются причины нарушения 
прав и основных свобод, делаются выводы и даются рекомен-
дации органам государственной власти и местного самоуправ-
ления Калининградской области, их должностным лицам, а 
также руководителям предприятий и учреждений с целью 
улучшения ситуации с соблюдением прав человека. Одно из 
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направлений деятельности Уполномоченного — работа с об-
ращениями и жалобами иностранных граждан, лиц без граж-
данства, прибывших и проживающих на территории региона. 

В Калининградской области влияние миграционных про-
цессов на отдельные сферы жизни весьма значительно. В ре-
гионе сформировались отдельные национальные общины, ак-
тивно реализуется Программа переселения соотечественников. 
В то же время вынужденные переселенцы, мигранты по-преж-
нему продолжают испытывать сложности в решении вопро-
сов, связанных с осуществлением миграционного учета, при-
обретением статуса вынужденного переселенца, регистрацией 
близких родственников, получением постоянного или времен-
ного жилья, трудоустройством на новом месте жительства, 
оформлением видов на жительства, разрешений на временное 
проживание и приобретением гражданства РФ. Серьезные 
трудности возникают с медицинским и пенсионным обеспече-
нием переселенцев. 

Вступление в силу 01.07.2002 г. федерального закона № 62-
ФЗ от 31.05.2002 «О гражданстве Российской Федерации», ус-
тановившего более жесткие требования приобретения граж-
данства России по сравнению с ранее действовавшим законом 
РСФСР № 1948-1 от 28.11.1991 «О гражданстве РСФСР» при-
вело к возникновению у многих мигрантов ряда новых, зачас-
тую не решаемых проблем. 

В период с 2001 по 2007 г. в аппарате Уполномоченного 
было рассмотрено более 400 письменных обращений, связан-
ных с нарушениями прав человека из-за невыполнения и несо-
вершенства законодательства о гражданстве Российской Фе-
дерации и правовом положении иностранных граждан. Обра-
щения были связаны 

— с проведением паспортной реформы; 
— с нарушениями при признании гражданами России лиц, 

родившихся в СССР на территории РСФСР и подпадающих 
под действие Постановления Конституционного суда РФ 
№ 12-П от 16.05.1996; 

— с отказом в регистрации рождения детей мигрантов от-
делами ЗАГСов; 
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— с отказом в выдаче разрешения на временное прожива-
ние и вида на жительство; 

— связанные с затягиванием сроков рассмотрения доку-
ментов; 

— с пробелами в действующем законодательстве; 
— с трудностями оформления гражданства и регистрации 

несовершеннолетних; 
— с легализацией граждан бывшего СССР, постоянно 

проживающих на территории Российской Федерации по со-
стоянию на 01.07.2002 г., а также прибывших в безвизовом 
порядке до вступления в силу ФЗ «О миграционном учете 
иностранных граждан в Российской Федерации»; 

— с проблемой легализации мигрантов, прибывших на 
территорию области из стран СНГ и проживающих без реги-
страции по месту жительства, без вида на жительства или без 
разрешения на временное проживание по состоянию на 
01.07.2002 г.; 

— с легализацией иностранной временной рабочей силы. 
В течение 2006—2007 гг. в аппарат Уполномоченного по-

ступали обращения граждан, приобретших гражданство Рос-
сийской Федерации в консульских отделах посольства Рос-
сийской Федерации, в республиках бывшего СССР. Всем им 
необходимо было подтвердить факт приобретения гражданст-
ва Российской Федерации. Во всех случаях Уполномоченный 
обращался в представительство МИД России в Калининграде, 
в результате большинство обращений было удовлетворено. 
Сотрудники представительства МИД России в Калининграде 
активно сотрудничали с аппаратом Уполномоченного и после 
получения официальных данных выдавали справки заявите-
лям, подтверждающие наличие у них гражданства РФ. 

Остается неурегулированным вопрос с правовым положе-
нием лиц без определенного правового статуса, являющихся 
носителями ВИЧ-инфекции и длительное время проживающих 
на территории Калининградской области. Действующее зако-
нодательство о пребывании иностранных граждан, лиц без 
гражданства в РФ не дает шанса ВИЧ-инфицированным ли-
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цам, длительное время проживающим нелегально на террито-
рии России, оформить свой статус. Обязательное требование 
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Россий-
ской Федерации» содержит требование о предоставлении сер-
тификата об отсутствии ВИЧ-инфекции. Такие граждане не 
имеют документов, необходимых для выезда за пределы об-
ласти. Все они должны выехать добровольно либо в порядке 
депортации. В случае, когда человек является лицом без граж-
данства, депортировать его некуда, следовательно, он останет-
ся на территории области без права на получение необходи-
мой медицинской помощи, без соответствующего контроля 
компетентных структур. Данная ограничительная норма от-
сутствует во многих европейских странах, например в Польше 
и Литве. 

В бесправном положении также оказываются лица, вы-
шедшие на свободу после отбытия наказания. Бывшие осуж-
денные, являющиеся лицами без гражданства, не имея дейст-
вительных документов, с непогашенной или неснятой судимо-
стью за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, 
не имеют право обратиться в компетентные структуры для 
оформления разрешения на временное проживание в РФ. Зна-
чительная часть иностранных граждан, лиц без гражданства, 
проживающих нелегально на территории области, не проходят 
профилактическое медицинское обследование, не имеют ме-
дицинской страховки, следовательно, не получают полноцен-
ного медицинского обслуживания. 

В связи с реализацией в Калининградской области Указа 
Президента РФ по оказанию содействия добровольному пере-
селению соотечественников в Россию возникнет множество 
проблем при обустройстве их на новом месте жительства: во-
просы обеспечения жильем, занятости, социальные (посеще-
ние детьми детсадов, учебных заведений, медицинские услуги, 
социальная защита). 

Остро встанут нерешенные вопросы тех, кто уже длитель-
ное время проживает в области без документов, не имя воз-
можности легализации. Представители этой группы мигрантов 
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находятся в крайне тяжелом положении, поскольку это факти-
чески беженцы, которые прибыли в Россию всей семьей, часто 
бросив в покидаемой стране все свое имущество и оставшись 
без средств к существованию. Длительное отсутствие легаль-
ного статуса в стране, которая фактически стала местом их по-
стоянного жительства, усугубляет тяжесть их ситуации и пре-
вращает их в маргинальную группу. 

Необходимо отметить, что область в данный момент не в 
состоянии обеспечить жильем поток мигрантов, тем более что 
очередь на предоставление жилья вынужденным переселен-
цам практически не двигается, а цены на жилье растут очень 
быстрыми темпами. На семь семей, получивших свидетельст-
ва на получение субсидии на жилищное обустройство в 
2005 г., из федерального бюджета поступил 1,64 млн рублей. 
Пять семей реализовали выданные средства и приобрели жи-
лье, две семьи приняли решение отказаться от выделенных 
средств из-за нехватки собственных. 

Не уделяя должного внимания проблемам соотечественни-
ков, прибывших в область еще в 90-х гг. на основании безви-
зового режима, власть может спровоцировать в обществе со-
циальный конфликт, поскольку причин для разделения этих 
переселенцев нет. 

В процессе реализации в Калининградской области Госу-
дарственной программы по добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, компетентные структуры региона столкнулись с ря-
дом таких проблем, как: 

— зачастую предлагаются устаревшие базы данных рабо-
чих мест; 

— согласование вопросов условий и оплаты труда затяги-
ваются, в связи с чем часть мигрантов из-за отсутствия ин-
формации вынуждены искать работу самостоятельно. 

Негативную роль играет и неудовлетворительная работа 
консульских служб, недостаток информационного обеспече-
ния Программы по линии Министерства иностранных дел в 
странах проживания соотечественников. 
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Так как переселенцы не имеют ни налоговой, ни кредитной 
истории, это затрудняет получение банковского кредита на 
приобретение жилья по ипотеке. Существенная проблема — 
это адаптация к новым условиям детей переселенцев. Трудно-
сти возникают при приведении в соответствие документов об 
образовании переселенцев. Поэтому крайне важно уже на пер-
вых этапах Программы совершенствовать механизмы ее реа-
лизации и процессы адаптации мигрантов. 

Кроме того, в ходе реализации Государственной програм-
мы по оказанию содействия добровольному переселению в 
Российскую Федерацию соотечественников стало понятно, что 
в Программу необходимо внести дополнения. Требуется раз-
работать механизмы по переселению активных социальных 
групп — предпринимателей и молодежи, въезжающей на уче-
бу. Целесообразно включить в круг участников Программы 
тех соотечественников, которые уже продолжительное время 
находятся и работают на территории Российской Федерации, 
но не имеют российского гражданства. 

Особое геополитическое положение Калининградской об-
ласти породило ряд проблем при реализации Соглашения ме-
жду Российской Федерацией и европейским сообществом об 
упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и 
Европейского союза. Введение сбора за оформление виз, ус-
ложнение визовых процедур привело к сокращению пригра-
ничного сотрудничества, контактов между людьми, что явля-
ется важным условием устойчивого развития экономических, 
гуманитарных, культурных, научных и иных связей, осложни-
ло жителям Калининградской области посещение своих близ-
ких на Украине и в Белоруссии. Несмотря на то что Соглаше-
ние содержит ряд визовых упрощений — упростились требо-
вания к документам, подтверждающим цель поездки, отдель-
ным категориям граждан оформляются многократные визы 
сроком на 5 лет, перечень таких категорий является ограни-
ченным, и правила не распространяются на лиц, совершающих 
неофициальные поездки. Необходимо рассмотреть вопрос о 
возможности оформления многократных виз жителям региона 
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на годичный срок. Данное Соглашение оказало негативное 
влияние и на реализацию прав мигрантов, находящихся на 
территории области. В связи с изменением порядка пересече-
ния государственной границы Российской Федерации после 
вступления Литвы в Европейский союз имеются случаи нару-
шения прав мигрантов на свободу передвижения, обусловлен-
ные трудностями в оформлении документов, удостоверяющих 
личность мигранта, а также проблемы с легализацией их на 
территории региона. 

Для оформления разрешительных документов в Россий-
ской Федерации иностранные граждане, лица без гражданства 
должны предоставить ряд действительных документов, 
имеющих ограниченный срок действия. Если срок действия 
документа, необходимого для сдачи в отделение Федеральной 
миграционной службы истек, то заявителю приходится выез-
жать за получением нового в государство, где он ранее прожи-
вал, либо в посольство (консульство) данной страны на терри-
тории Российской Федерации. При отсутствии соответствую-
щих действительных документов у них нет возможности вы-
ехать железнодорожным транспортом, а из-за высокой стои-
мости билета они не могут воспользоваться услугами авиа-
компаний. 

Следовательно, увеличивается количество нелегально пре-
бывающих на территории Калининградской области граждан, 
которые не имеют возможности легализоваться в России и 
пользоваться в полной мере всеми правами. 

Рекомендуется активизировать принятие комплекса мер по 
упрощению визового режима для жителей области, а также 
необходимо продолжать активно вести работу по привлече-
нию в Калининградскую область представителей различных 
консульских служб для решения проблем соотечественников. 

Главный недостаток действующего законодательства со-
стоит в том, что оно не делает различий между мигрантами 
дальнего зарубежья и нашими соотечественниками, которые 
давно приехали в Россию по безвизовому режиму. Многие из 
них уже имеют свое жилье, постоянную работу, интегрирова-
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лись и вносят вклад в экономику страны. Однако в соответст-
вии с новыми законами они тоже считаются нелегальными 
мигрантами, что делает их уязвимыми для любых нарушений 
их прав со стороны недобросовестных работодателей, чинов-
ников силовых структур и преступного сообщества. В подоб-
ных ситуациях многие принимающие страны используют про-
граммы легализации мигрантов. В России же в этих целях до 
сих пор применялись лишь методы административных запре-
тов и ужесточения порядка въезда и пребывания. 

Количество обращений к Уполномоченному снизилось по-
сле вступления в силу в 2006 г. поправок в федеральный закон 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», касающихся продления срока временного пребы-
вания для иностранных граждан. Теперь иностранным граж-
данам продлевается регистрация на период рассмотрения в 
УФМС документов для получения разрешения на временное 
проживание, что позволяет им не выезжать за пределы России, 
пока будут рассматриваться их документы. В аппарате Упол-
номоченного неоднократно рассматривались обращения ино-
странных граждан, въехавших на территорию области в безви-
зовом режиме, которым по истечению 90 дней было отказано в 
продлении регистрации по месту пребывания, несмотря на то, 
что у них были приняты документы для оформления разреше-
ния на временное проживание в РФ. Вышеуказанная норма 
помогла решить проблемы многих переселенцев, тем более 
что регистрация в соответствии с новым законом от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» несет теперь 
уведомительный характер. 

По сравнению с предыдущими годами количество обра-
щений и жалоб к Уполномоченному по вопросам оформления 
гражданства РФ значительно сократилось. Положительная 
тенденция стала наблюдаться за последний год по разным 
причинам: упрощение законодательства, выработаны меха-
низмы правоприменительной практики по данной проблема-
тике. Необходимо отметить позитивные тенденции в работе 
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Управления Федеральной миграционной службы. Руководство 
УФМС России по Калининградской области, сотрудники рай-
онных отделений и управления идут навстречу в решении 
спорных вопросов, возникающих при оформлении разрешений 
на временное проживание, видов на жительство, гражданства, 
при осуществлении миграционного учета. 

Тем не менее число желающих проживать в Калининград-
ской области и оформить гражданство РФ по-прежнему оста-
ется достаточно высоким. По сведениям УФМС России по Ка-
лининградской области, гражданство РФ в 2006 г. получили 
5 777 человек, в 2007 г. — 6 004 человека (из которых 1 399 не-
совершеннолетние). 
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Актуальные вопросы организации  

иммиграционного контроля в Российской Федерации 
 
Раскрывается понятие иммиграционного контроля и рассмат-

риваются пути совершенствования иммиграционной политики Рос-
сии в современных условиях. 

 

The essence of immigration monitoring is that state in the process of 
social and economic targets of migration achievement gives monitoring 
functions to public authority. These functions provide observance of legal 
framework of due and possible conduct by subjects of migration legal re-
lationships. Perfection of immigration monitoring base occurs in the 
framework of general development of migration processes legal basis and 
requires new legal description complying with a modern stage of state 
formation. This article reveals the very notion of immigration monitoring 
and considers the ways of perfection of the Russian immigration policy in 
modern conditions. 

 
Нелегальная миграция способна оказывать существенное 

влияние на многие сферы жизнедеятельности общества. Серь-
езность проблемы нелегальной миграции связана, во-первых, 
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со сложностью определения количественных параметров тако-
го явления; во-вторых, с невозможностью окончательного 
прогнозирования ее последствий. Так, в 2007 г. территори-
альными органами ФМС России на миграционный учет по 
месту пребывания поставлено почти 8 млн иностранных граж-
дан, это в два раза больше, чем в 2006 г., при этом каждый де-
сятый из них впервые воспользовался возможностью почтово-
го уведомления. По-прежнему проникновение на территорию 
страны иностранцев по недействительным или поддельным 
въездным документам или вообще без них — достаточно рас-
пространенное правонарушение. Одновременно Российская 
Федерация привлекательна для миграционного транзита в За-
падную и Восточную Европу, чем активно пользуются ми-
гранты из азиатских и африканских стран. По данным Гло-
бальной комиссии по международной миграции ООН, Россия 
занимает второе место после США по количеству мигрантов — 
13,3 млн человек в год [6, c. 2]. 

В Положении о Федеральной миграционной службе, ут-
вержденном указом Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 928 
[15, c. 2], определено, что ФМС России в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации реализует меры по пре-
дупреждению и пресечению незаконной миграции, осуществ-
ляет иммиграционный контроль в отношении иностранных 
граждан и лиц без гражданства. В структуре ФМС России 
функция организации иммиграционного контроля возложена 
на Управление иммиграционного контроля [10, c. 2], призван-
ное координировать деятельность территориальных органов 
ФМС России по субъектам Российской Федерации при осуще-
ствлении иммиграционного контроля. 

Говоря об иммиграционном контроле, необходимо под-
черкнуть, что его эффективность во многом определяется 
уровнем взаимодействия с органами внутренних дел. Являясь 
субъектом оперативно-розыскной деятельности, милиция об-
ладает дополнительными возможностями по пресечению ка-
налов незаконной миграции. Так, в 2007 г. благодаря совмест-
ной работе Федеральной миграционной службы с МВД Рос-
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сии, а также интенсивным контактам с судами и органами 
прокуратуры, было возбуждено 189 уголовных дел, связанных 
с организацией незаконной миграции, выдворено за пределы 
РФ в административном порядке более 6 тыс. злостных нару-
шителей закона. Следует отдельно отметить совместную рабо-
ту с МВД России в рамках реализации комплекса мер по за-
щите интересов отечественных товаропроизводителей, а также 
обеспечению прав граждан России на рынке труда. Это позво-
лило в 2007 г. отрегулировать присутствие иностранных ра-
ботников в сфере оптовой и розничной торговли, в том числе 
усилить ответственность администраций за нарушения мигра-
ционных правил. В настоящее время, если подобные наруше-
ния и выявляются, они уже не носят такого массового харак-
тера, как раньше [10, c. 3]. 

В отличие от начала 90-х гг. XX в., причины, которые по-
буждали людей покидать свою страну, изменились. Если 
раньше беженцы стремились въехать в Россию ради спасения 
своей жизни во время войн или гражданских конфликтов, что-
бы избежать преследований по признаку расы, вероиспо-
ведания, принадлежности к определенной социальной группе, 
то теперь трудовые мигранты предпочитают наше государство 
в поисках лучшей жизни, больших экономических возможно-
стей или с целью реализации своего личного потенциала. 
Трансформация преобладающего типа мигрантов (от беженцев 
к трудовым мигрантам) изменила и расширила диапазон госу-
дарственного регулирования миграционных процессов. Ми-
грация стала объектом государственного регулирования им-
миграционного контроля в трех сферах: 1) социальной (обес-
печение законности, прав и свобод граждан, проведение еди-
ной демографической и миграционной политики); 2) экономи-
ческой (трудовая миграция, формирование рынка трудовых 
услуг, привлечение инвестиций); 3) правовой (обеспечение на-
циональной безопасности и правоохранительной деятельно-
сти). В связи с этим встает задача обновления правового и уп-
равленческого механизма регулирования миграционных про-
цессов и иммиграционного контроля на территории Россий-
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ской Федерации, приведения норм права в соответствие с реа-
лиями современной экономической и социальной жизни. 

Правовую основу иммиграционного контроля в Россий-
ской Федерации составляют федеральные законы: от 18 июля 
2006 г. № 109-ФЗ «О миграционном учете иностранных граж-
дан и лиц без гражданства в Российской Федерации» [20, c. 4]; 
от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» [12, c. 4]; от 15 ав-
густа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Фе-
дерации и въезда в Российскую Федерацию» [11, c. 4]; Закон 
Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О госу-
дарственной границе Российской Федерации» [3, c. 5]; Указ 
Президента РФ «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314, пре-
дусматривающий создание Федеральной миграционной служ-
бы, к которой перешли правоприменительные функции, функ-
ции по контролю и надзору и функции по оказанию госу-
дарственных услуг в сфере миграции Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации [14, c. 5]; Указ Президента РФ 
«Вопросы Федеральной миграционной службы» от 19 июля 
2004 г. № 928 [15, c. 5], утверждающий Положение о Феде-
ральной миграционной службе России; постановления Прави-
тельства РФ от 27 мая 2006 г. № 312 «О паспортах пунктов 
пропуска через государственную границу Российской Федера-
ции» [18, c. 5]; от 16 августа 2004 г. № 413 «О миграционной 
карте» [17, c. 5]; приказ МВД России № 1095, МИД России 
№ 16531, Минтранса России № 143, МПС России № 49, ГТК 
России № 1189, ФПС России № 692 от 11 ноября 2002 г. «О 
введении в действие миграционных карт» [1, c. 5]; приказ 
ФМС России от 16 января 2007 г. № 10 «Об утверждении рег-
ламента проведения проверочных мероприятий по соблюде-
нию законодательства Российской Федерации в сфере мигра-
ции территориальными органами Федеральной миграционной 
службы» [2, c. 5]. 
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Позиция государства по вопросу организации иммиграци-
онного контроля на территории Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу была изложена в Концепции ре-
гулирования миграционных процессов в Российской Федера-
ции, одобренной распоряжением Правительства РФ от 1 марта 
2003 г. № 256-р [13, c. 6]. В Концепции предложен вариант 
решения демографических проблем посредством реализации 
селективной миграционной политики — путем содействия 
добровольному переселению соотечественников из госу-
дарств-участников СНГ и государств Балтии. Закономерным 
этапом реализации поставленной задачи стало утверждение 
указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 Государст-
венной программы по оказанию содействия добровольному 
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом [19, c. 6]. 

Современное видение места миграционных процессов в 
обеспечении динамичного развития российской экономики из-
ложено в утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
19 января 2006 г. № 38-р Программе социально-экономическо-
го развития Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу (2006—2008 гг.) [21, c. 6]. Главными целями мигра-
ционной политики, соответственно и иммиграционного кон-
троля, являются содействие устойчивому росту экономики и 
сбалансированному социальному развитию страны, соблюде-
ние интересов национальной безопасности и профилактика ак-
тов международного терроризма посредством государствен-
ного регулирования миграционных процессов. 

Как справедливо отмечает Т. Я. Хабриева, именно «с уче-
том интересов того или иного государства формируется его 
миграционная политика, а как следствие этого — правовая по-
литика» [23, c. 6]. При этом следует учитывать, что «междуна-
родная трудовая миграция приводит к разнообразным видам и 

                                                      
 От лат. selectio — выбор, отбор. 
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весьма противоречивым последствиям, связанным с измене-
ниями конструкции хозяйственного строя страны, количест-
венных и качественных характеристик человеческого потен-
циала и эффективности использования экономических ресур-
сов и результатов производства» [7, c. 7], что обусловливает 
актуальность осуществления и совершенствования государст-
венного контроля за миграционными процессами. 

Рассматривая миграционные процессы с позиций админи-
стративного права в их взаимосвязи с экономическим эффек-
том от трудовой миграции, исследователи отмечают, что «не-
контролируемая государством миграция населения актуализи-
рует проблемы, связанные с социально-экономическим разви-
тием государства, способствует совершению административ-
ных правонарушений и преступлений» [4, c. 7], а также «дем-
пингу на рынке труда и сферы услуг, массовым экономиче-
ским правонарушениям» [6, c. 7]. 

Большое значение для повышения эффективности учета и 
государственного контроля в миграционной сфере приобре-
тает развитие современной информационной инфраструктуры, 
включая внедрение средств автоматизации1. 

Полагаем, что проблемы эффективного контроля над им-
миграцией и предупреждения потоков нелегальной иммигра-
ции могут быть решены путем создания общего информаци-

                                                      
1 В декабре 2007 г. центральный банк данных принят в промышлен-
ную эксплуатацию. В настоящее время он установлен в 48 террито-
риальных органах. В ближайшей перспективе установить — во всех 
подразделениях. Указанное программное обеспечение позволит 
формировать на каждого иностранного гражданина электронное до-
сье — историю его пребывания в стране, а при необходимости мгно-
венно прореагирует на появление в ней сведений о лицах, чье пре-
бывание нежелательно. При этом реквизитный состав такого досье 
увеличен с 32 до 123 параметров, что дает возможность фиксировать 
абсолютно все регистрационные действия в отношении иностранно-
го гражданина. 



Ю. В. Мургин, Е. А. Малышев, А. Л. Васильев 

 131 

онно пространства в рамках международного сотрудничества. 
Этот механизм уже определен Соглашением о сотрудничестве 
государств участников СНГ в борьбе с незаконной миграцией, 
однако в его реализации существуют определенные трудно-
сти. Создание общей базы данных осуществляется на основе 
заключенных между государствами международных догово-
ров о вопросах информации, участниками которых они явля-
ются. Кроме того, требуется обеспечение координации усилий 
федеральных органов государственной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации с зару-
бежными государствами по противодействию нелегальной 
миграции. 

Если основная цель иммиграционного контроля — это со-
здание условий, обеспечивающих регулирование иммигра-
ции, а также комплекса мер по предупреждению нелегальной 
иммиграции на территории Российской Федерации, то работа 
в рассматриваемой сфере должна вестись на следующих 
уровнях: а) иммиграционный контроль за рубежом (ведется в 
дипломатических и консульских учреждениях за рубежом; в 
аэропортах, морских портах и железнодорожных узлах, отку-
да осуществляются прямые поездки в Россию); б) иммигра-
ционный контроль в пунктах пропуска через государствен-
ную границу РФ2 (органы пограничного контроля ФСБ Рос-
сии; миграционные карты) [22, c. 8]; в) иммиграционный 
контроль на территории Российской Федерации (за пребыва-
нием иностранных граждан и лиц без гражданства на терри-
тории Российской Федерации и их транзитом через террито-
рию России; миграционный учет). 

В заключение с учетом всех объективных характеристик 
иммиграционного контроля необходимо отметить, что в на-

                                                      
2 В этой связи заинтересованным федеральным органам исполни-
тельной власти, в том числе ФМС, поручено разработать проект по-
становления Правительства РФ, предусматривающий введение им-
миграционного контроля в пунктах пропуска через государственную 
границу РФ. 
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стоящее время открытым остается вопрос о порядке и направ-
лениях взаимодействия государственных органов исполни-
тельной власти, участвующих в управлении иммиграцион-
ными процессами. Правовая регламентация компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Федерации в ряде случаев не дает 
полного представления о степени участия того или иного ор-
гана управления в механизме реализации иммиграционной 
политики, о степени его ответственности за принимаемые ре-
шения. В связи с этим Правительству РФ было бы целесооб-
разно разработать и утвердить единый порядок взаимодейст-
вия федеральных органов исполнительной власти, уполномо-
ченных для реализации иммиграционной политики, и опреде-
лить ответственность каждого из указанных субъектов управ-
ления за принимаемые решения [8, c. 9]. 
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Общая характеристика  
современных иммиграционных процессов на Урале* 

 
Представлена всесторонняя картина современных иммиграци-

онных трендов в одном из наиболее важных российских регионов 
России — Свердловской области. Уральский регион находится в 
авангарде территорий России, сталкивающихся с вызовами и про-
блемами, связанными с иммиграцией.  

Статья содержит обзор иммиграционной ситуации в Свердлов-
ской области, а также ряд количественных и статистических по-
казателей. Анализируются некоторые вопросы реализации государ-
ственной и региональной иммиграционной политики. 

 

The paper provide comprehensive picture of current immigration 
trends in one of the most important Russian Region namely Sverdlovskaya 
Oblast which in located in the middle of Ural. Ural is in its turn stands on 
the crossroads of Europe and Asia and represents travel, logistic and in-
dustrial knot of Russia. Therefore Ural faces the same immigration chal-
lenges that faces other regions of Russia but do it in the first lines. The 
paper contains a number of figures, key statistics indicators and valuable 
observations on immigration situation in Sverdlovskaya Oblast. The au-
thor also discusses basics of federal and regional government immigra-
tion policy and its implications on local level. 

 
Свердловская область — пятый по численности населения 

субъект РФ, в демографическом отношении уступающий толь-
ко Москве, Московской области, Краснодарскому краю и 

                                                      
* Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в 
рамках научно-исследовательского проекта РГНФ «Иммигранты и 
этнические диаспоры в региональных политических процессах в 
Российской Федерации: сравнительный анализ Юга, Урала и Даль-
него Востока», проект № 07-03-00105а. 
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Санкт-Петербургу. Административный центр области — город 
Екатеринбург, также пятый в России по численности прожива-
ющего в нем населения (1,29 млн чел.), уступает только Москве, 
Санкт-Петербургу, Новосибирску и Нижнему Новгороду. 

Современная демографическая ситуация в Свердловской 
области продолжает определяться отрицательными показате-
лями демографического прироста, проявившимися в 1991 г., 
когда показатели смертности в области впервые превысили 
показатели рождаемости. Впрочем, в последние годы ситуация 
в этом отношении улучшается. По данным на 1 января 2007 г., 
численность населения области составила 4,39 млн человек. 
При этом естественная убыль населения, продолжая сокра-
щаться, по сравнению с предыдущими годами, все же остава-
лась довольно высокой: число умерших в 2006 г. на 40 % пре-
высило количество родившихся (в 2002 г. — на 100 %, в 
2005 г. — на 60 %). 

Несмотря на преимущественно положительную динамику 
миграционного прироста населения области, все же он лишь 
частично перекрывает отрицательную динамику естественной 
убыли населения. Разные варианты прогнозов развития демо-
графической ситуации в области на ближайшие годы раз-
личаются незначительно. К 2015 г. население старше трудо-
способного возраста увеличится на 4,2 %. На 3,4 % сократится 
население в трудоспособном возрасте и на 0,8 % — число детей 
в возрасте до 15 лет. Коэффициент рождаемости, по разным 
оценкам, будет колебаться от 9,5 до 8,7 на 1000 человек, в то 
время как коэффициент смертности — от 18,2 до 16 на 1000 че-
ловек. Коэффициент миграционного прироста специалисты 
оценивают в диапазоне 12,9—13,9 % на 10 тыс. человек. Таким 
образом, естественный и миграционный прирост будет ста-
бильным и даже с учетом сокращения темпов естественной 
убыли, в совокупности они при любых прогнозах не будут пе-
рекрывать естественную убыль населения области, которого в 
2002 г. насчитывалось 4,48 млн, в 2005 г. — 4,45 млн, в 2006 г. — 
4,40 млн, в 2007 г. — 4,39 млн человек. В 2010 г. ожидается 
сокращение населения области до 4,31 млн, а к 2015 г. — до 
4,17 млн человек. 
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Сальдо миграционного баланса в Свердловской области 
все годы, после открытия области для международных связей, 
оставалось положительным, хотя и не крупномасштабным. 
Однако общий миграционный прирост в области за период с 
1991 по 2002 г. компенсировал естественную убыль только на 
22 %. Начиная с 2003 г. увеличение миграционного прироста и 
сокращение естественной убыли привели к тому, что мигра-
ционный прирост населения Свердловской области стал ком-
пенсировать естественную убыль населения в гораздо боль-
шей мере. Так, миграционный прирост в 2005 г. компенсиро-
вал убыль на 48,2 %. 

Миграционные тенденции последнего десятилетия харак-
теризуются в Свердловской области значительным всплеском 
миграционного прироста в 1995—1997 гг., обусловленного вы-
нужденной миграцией из республик бывшего СССР, резким 
снижением в 2002—2003 гг. и некоторым незначительным уве-
личением миграционного прироста в последние 2004—2005 гг. 

Тренды иммиграции в Россию в 1989—2007 гг. неодно-
кратно изменялись, сохраняя при этом неизменное положи-
тельное сальдо миграционного баланса. Сальдо миграцион-
ного баланса в Свердловской области в 1995—2007 гг. (кроме 
2002 г.) было положительным, но характеризовалось довольно 
нестабильной динамикой. В 1995 г. миграционный прирост 
(превышение количества прибывших в область из-за пределов 
России над количеством выбывших из области за пределы 
России) в Свердловской области составил 17,3 тыс. человек. В 
последующие годы прирост снижался и к 1999 г. сократился 
почти в три раза, составив только 5,8 тыс. человек. В 2000 г. 
наблюдался незначительный рост до 7,2 тыс., после чего тен-
денция сокращения миграционного прироста снова возобно-
вилась и в 2002 г. впервые за 15 лет область имела отрица-
тельный миграционный баланс, составивший –1,4 тыс. чело-
век. Впрочем, уже в следующем году ситуация стабилизиро-
валась — был зафиксирован миграционный прирост на уровне 
0,2 тыс. человек, а с 2004 г. началось довольно быстрое увеличе-



А. С. Чесноков 

 137 

ние миграционного прироста, который составил 5,4, а в 2005 г. — 
8,7 тыс. человек. 

Однако масштабность проблем, связанных с иммиграцией, 
с которыми столкнулась страна после открытия границ, объ-
ективно вылилась в ряд недостатков, связанных с проведением 
адекватного статистического исследования иммиграционной 
ситуации не только в Свердловской области, но и в России в 
целом. 

Во-первых, довольно строгие законы, связанные с въез-
дом/выездом и пребыванием иностранцев на территории РФ, 
способствуют более тщательному и точному учету «легаль-
ных» иммигрантов (прежде всего прибывающих на длитель-
ные сроки или на постоянное место жительства), но излишней 
забюрократизированностью регистрационных процедур (осо-
бенно в виде жесткой привязки регистрации к определенному 
месту жительства) загоняют в тень сезонных и краткосрочных 
трудовых иммигрантов, которым легче уплатить штраф или дать 
взятку, чем соблюсти предусмотренную законом процедуру. 

Во-вторых, несмотря на необходимость заполнения мигра-
ционных карт при пересечении государственной границы и 
обязательной регистрации по месту пребывания, далеко не все 
иностранные граждане делают это, фактически являясь неле-
гальными иммигрантами уже при въезде в страну или стано-
вясь таковыми при нарушении правил и сроков пребывания 
иностранных граждан в РФ. 

В-третьих, несмотря на существующую практику ежегод-
ного принятия Правительством РФ постановления о размере 
квот на выдачу виз на временное проживание и на выдачу виз, 
разрешающих осуществление трудовой деятельности в каж-
дом из субъектов РФ (по представлению органов исполни-
тельной власти самих субъектов), практика показывает, что 
квоты не лимитируют приток иммигрантов, поскольку сверх 
установленных квот без ограничений выдаются соответст-
вующие визы ряду лиц, причисляемых российским законода-
тельством к соотечественникам. Кроме того, довольно про-
зрачный режим пересечения государственной границы на кон-
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трольно-пропускных пунктах, оборудованных на границах с 
Белоруссией, Украиной и Казахстаном, в сочетании со слабо 
охраняемой границей с этими странами, позволяет сравни-
тельно легко пересекать ее не только легальным мигрантам, но 
и значительному числу нелегальных (т. е. намеренно прибы-
вающих в РФ без необходимых или должным образом оформ-
ленных документов и/или по прибытии в РФ намеренно нару-
шающих российское административное, гражданское или уго-
ловное законодательство). 

В-четвертых, есть проблема учета въезжающих в регион 
иностранных граждан. Свердловская область не является по-
граничным регионом, поэтому в ней существует только один 
пограничный контрольно-пропускной пункт (в международ-
ном аэропорту «Кольцово» в г. Екатеринбурге), на основе дан-
ных которого региональные органы государственной ста-
тистики и миграционная служба формируют сводные данные 
о различных качественных параметрах иммиграционного по-
тока. Однако очевидно, что гораздо больше иностранных гра-
ждан въезжает на территорию области железнодорожным и 
автомобильным транспортом, прибывающим из соседних, в 
том числе приграничных, регионов страны, а также авиа-
транспортом, совершающим внутренние пассажирские пере-
возки, чем прилетает воздушным транспортом прямыми рей-
сами из-за рубежа. Из первичного иммиграционного учета, та-
ким образом, выпадают иностранные граждане и лица без 
гражданства, пересекшие пограничные контрольно-пропуск-
ные пункты в иных субъектах РФ, которые, находясь на тер-
ритории России, уже могут относительно свободно переме-
щаются по всей ее территории. Отследить внутрироссийские 
миграционные тренды иностранных граждан, особенно при-
бывших в РФ нелегально и/или нелегально в ней пребываю-
щих, представляется довольно сложным. Впрочем, впоследст-
вии данные об общем количестве иностранцев и их статусе на 
территории Свердловской области корректируются с помо-
щью учета лиц, вставших на регистрацию в органах ФМС, по-
лучивших разрешение на работу, временное проживание или 
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вид на жительство. Однако и в этом случае учету поддаются 
только «легальные» иммигранты. 

Имея в виду условность возможности экстраполяции дан-
ных по иммигрантам, прибывшим в Свердловскую область 
через пограничный контрольно-пропускной пункт в междуна-
родном аэропорту «Кольцово», ко всей совокупности имми-
грантов, приезжающих в Свердловскую область, все же пред-
ставим картину по иммигрантам, прибывшим в регион между-
народными рейсами. 

Органы ФМС в последние годы отмечают устойчивые 
тренды увеличения общего количества иностранцев, въез-
жающих в область через международный аэропорт, и превы-
шения количества въехавших иностранных граждан над вы-
ехавшими (через аэропорт «Кольцово»). Только за первое по-
лугодие 2007 г. на территорию Свердловской области через 
государственную границу Российской Федерации в пункте 
пропуска «Кольцово» аэропорта г. Екатеринбурга въехали 
49,1 тыс. иностранных граждан, в то время как за весь 2006 г. — 
75 тыс. иностранцев, а за 2005 г. — немногим более 63 тыс. 

По данным пункта пограничного иммиграционного кон-
троля аэропорта, в 2006 г., в аэропорт прибыли граждане 
100 стран мира; из общего числа лиц, пересекших государст-
венную границу, 49,4 % были гражданами Таджикистана; за 
ними со значительным отрывом следовали граждане Узбеки-
стана (10,3 %), Армении (7,9 %) и Казахстана (6,9 %). Из Гер-
мании прибыло — 5,7 %, Турции — 3,5 %, Азербайджана — 
2 %, Кыргызстана — 1,5 %. Подданные Соединенного Коро-
левства и граждане Украины, США и Чехии составили по 
1,2 % от иммиграционного потока. Граждане Грузии — 1,1 %, 
Италии — 1 %, Франции — 0,8 %, Австрии — 0,7 %, Израиля — 
0,4 % и Вьетнама — 0,2 % (всего 120 человек). Оставшиеся 
2,6 % въехавших являлись гражданами 82 стран мира. 

С введением в действие миграционных карт существенно 
облегчился сбор данных о целях въезда иностранных граждан 
в Российскую Федерацию. Большинство иммигрантов, при-
бывших в Россию в 2006 г. через международный аэропорт 
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«Кольцово», обозначили целью въезда «работу» (50 %); 26 % 
прибыли по «частным делам»; 8 % — с «туристическими це-
лями»; лишь 1 % (менее 900 чел.) — на «учебу»; почти десятая 
часть въехавших прибыли со «служебной» (5 %) и «коммерче-
ской» (4 %) целями; 6 % находились в Свердловской области 
транзитом. 

Из иммигрантов, указавших целью «работу», 78,3 % въе-
хали с целью осуществления трудовой деятельности именно 
на территории Свердловской области. Большинство трудовых 
иммигрантов, прибывших на работу в Свердловскую область, 
являлись гражданами Таджикистана, Узбекистана, Армении, 
Казахстана и Турции. 

Количество временно зарегистрированных и поставленных 
на миграционный учет по месту пребывания иностранных 
граждан в Свердловской области постоянно растет: по состоя-
нию на 1 октября 2007 г. их число превысило 174 тыс. чело-
век. За весь 2006 г. на территории области было временно за-
регистрировано «только» 145,5 тыс. иностранных граждан, 
что, в свою очередь, на 18 % превысило показатели 2005 г. Из 
145,5 тыс. человек, зарегистрированных в 2006 г., 27 % явля-
лись гражданами Таджикистана; 16 % — Узбекистана; 11 % — 
Казахстана; 9 % — Кыргызстана; 8 % — Азербайджана; 7 % — 
Китая; 4 % — Армении; 2 % — Украины. При этом прошед-
шие процедуру регистрации в Свердловской области имми-
гранты в подавляющем большинстве случаев декларируют 
только две цели прибытия: либо «частный визит» (67 %), либо 
«работу» (23 %). Для 7 % зарегистрированных в области ми-
грантов цель прибытия — «деловая поездка». Лишь около 3 % 
приходится на «учебные» и «туристические» цели вместе взятые. 

Показатели первой половины 2007 г. по гражданству лиц, 
прибывающих из-за рубежа и по декларируемым целям въезда 
в Российскую Федерацию, с незначительными колебаниями, 
фактически аналогичны показателям 2006 г., что подтвер-
ждает стабильность и устойчивость сложившихся в последние 
годы иммиграционных трендов. 
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Отметим при этом, что общее количество разрешений на 
работу, выдаваемых в Свердловской области в 2002—2007 гг., 
росло стремительными темпами на фоне стабильного увели-
чения числа прибывающих в Свердловскую область ино-
странцев и роста общего количества иностранцев, имеющих 
временную регистрацию в области. Так, в 2002 г. иностран-
ным гражданам было выдано 1023 разрешения на работу, что 
составило около 1 % от общего количества иностранных граж-
дан, имевших на тот момент временную регистрацию в 
Свердловской области. В следующем, 2003 г., это соотноше-
ние составило 2,4 %; в 2004 г. — 6,2 %; в 2005 г. — 16,4 %, а в 
2006 г. этот показатель уже достигает 23,3 %. По данным за 
первое полугодие 2007 г., доля трудовых мигрантов в общем 
количестве временно зарегистрированных в области ино-
странцев составила 61,5 %. 

Следует отметить, что Свердловская область продолжает 
оставаться сравнительно привлекательным для мигрантов ре-
гионом. Так, в 2002 г. в области было временно зарегистриро-
вано 94,8 тыс. иностранных граждан. В 2003 г. их количество 
выросло до 117,9 тыс., а в 2004 г. — до 122,4 тыс.. В 2005 г. 
произошел незначительный спад — до 119,7 тыс. человек, ко-
торый в 2006 г. снова перешел в рост (145,5 тыс. чел.), кото-
рый продолжился и в 2007 г., когда в области по состоянию на 
конец года было зарегистрировано 215,8 тыс. человек. 

Доля иммигрантов из стран СНГ в общем количестве ино-
странцев, имеющих временную регистрацию в Свердловской 
области, в 2002—2007 гг. имела волновую динамику и колеба-
лась в коридоре от 76 до 83 % (76,5 % — 2002 г.; 82,8 % — 
2003 г.; 77,8 % — 2004 г.; 76 % — 2005 г.; 81 % — 2006 г.). В 
2007 г. доля иммигрантов из стран СНГ составила 78,4 %. 

Иммиграционная политика Свердловской области в целом 
соответствует целям и задачам, обозначенным в национальной 
концепции регулирования миграционных процессов. Вместе с 
тем очевиден больший акцент не на «преодолении негативных 
последствий стихийно развивающихся процессов миграции», а 
на «создании условий для беспрепятственной реализации прав 
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мигрантов», «соблюдении и защите прав мигрантов», а также 
оказании помощи нуждающимся категориям иммигрантов. 

В Свердловской области органы ФМС наладили эффектив-
ное сотрудничество с общественными объединениями мигран-
тов и иными местными и региональными структурами граж-
данского общества, занимающимися проблемами адаптации 
иммигрантов. С августа 2007 г. при Управлении ФМС по 
Свердловской области функционирует Общественно-консуль-
тативный совет. Несмотря на то что область формально не 
входит в число 12 пилотных регионов, включенных в про-
грамму добровольного переселения соотечественников, пра-
вительство области принимает меры по стимулированию доб-
ровольного переселения в Россию и «созданию условий для 
самообеспечения мигрантов» на новом месте жительства. По-
казательно, что правительство области делает акцент на уг-
лублении «информационного взаимодействия со странами 
СНГ и Юго-Восточной Азии в вопросах миграционной поли-
тики», что является отражением этнического состава прибы-
вающих в область иммигрантов. 

В связи с вступлением в законную силу с 15 января 2007 г. 
федерального закона № 109 «О миграционном учете ино-
странных граждан и лиц без гражданства в Российской Феде-
рации» упростилась система регистрации иностранных граж-
дан на территории Российской Федерации и получения разре-
шений на работу. Значительно увеличился приток иностран-
ной рабочей силы в г. Екатеринбург и Свердловскую область. 
С 15 января по 24 марта 2007 г. в городе Екатеринбурге и об-
ласти было выдано около 11,5 тыс. разрешений на работу для 
иностранных граждан, в то время как за аналогичный период 
2006 г. таких разрешений было выдано всего 5600. Вместе с 
тем очевидно, что иностранная рабочая сила не оказывает за-
метного влияния на региональный рынок труда, так как отно-
шение количества иностранных граждан, получивших разре-
шение миграционной службы на работу на предприятиях 
Свердловской области (26552 чел.), к численности экономиче-
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ски активного населения Свердловской области (2340 тыс. 
чел.) в 2005 г. составило всего 1,1 %. 

Основными сферами применения иностранной рабочей 
силы, согласно данным ФГСЗН по Свердловской области, в 
2006 г. являлись: 

 оптовая и розничная торговля — 45,6 %; 
 строительство — 35,9 %; 
 обрабатывающие производства — 8,8 %; 
 предоставление прочих коммунальных, социальных ус-

луг — 4,1 %; 
 транспорт и связь — 4,1 %; 
 сельское хозяйство — 0,5 %. 
Главными экспортерами иностранной рабочей силы про-

должают оставаться страны СНГ (39 %), в том числе Казахстан 
(9,2 %), Кыргызстан (7,6 %), Таджикистан (11,9 %), а также Се-
верная Корея (23,4 %), Китай (14,4 %), страны бывшей Юго-
славии (7,3 %), Болгария (7,2 %). 

Иностранные граждане трудятся в основном в крупных 
промышленных городах — Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, 
Первоуральске, Каменске-Уральском, а также в населенных 
пунктах, расположенных рядом с административным центром 
области, — в городах Верхняя Пышма, Березовский, Алапа-
евск, Сысерть. 

В 2006 г., из почти 34 тыс. иностранных граждан, полу-
чивших разрешение на работу, 38 % составили граждане Тад-
жикистана, 19 % — Китая, 17 % — Узбекистана, граждане 
Турции и Азербайджана — по 4 %, Армении — 2 % и Украи-
ны, Вьетнама и Казахстана — немногим более 1 % от каждой 
страны. 

Всего в 2006 г. в Свердловской области по разрешениям на 
работу осуществляли трудовую деятельность 52845 иностран-
ных граждан (в 2005 г. — 26552, т. е. прирост составил 99 %!); 
74 % трудовых иммигрантов — это мужчины, у 73,6 % возраст 
составил от 18 до 39 лет. 

Среди иммигрантов старше 14 лет, прибывающих в Сверд-
ловскую область из государств СНГ, 19 % имели высшее обра-
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зование. При этом показательно, что доля лиц, имеющих выс-
шее образование среди коренных жителей области (согласно 
данным переписи 2002 г.), лишь ненамного превышает 13 %. 
Эти показатели аналогичны общероссийским: высшее образо-
вание в России, по переписи 2002 г., имели 16,2 %, в то время 
как среди иммигрантов (прибывших в страну в 2004 г.) этот 
уровень составил 20,9 %. По количеству лиц, имеющих сред-
нее специальное образование, иммигранты также демонстри-
руют более высокий уровень, чем граждане РФ: 34,9 и 27,5 % 
соответственно. 

По состоянию на 1 июля 2007 г. по разрешениям на вре-
менное проживание в Свердловской области проживали 5784 че-
ловека, а по виду на жительство — 695 человек; 93 % из числа 
лиц, имеющих разрешение на временное проживание, состав-
ляли граждане стран СНГ, в то время как среди лиц, имеющих 
вид на жительство, число граждан стран СНГ не превышает 
73 %. 

Среди лиц, имеющих разрешение на временное прожива-
ние, наибольшее представительство имели граждане Узбеки-
стана (22,8 %); Армении, Таджикистана и Украины (примерно 
по 15 %); Азербайджана (11,8 %); Грузии (8,7 %); Молдовы 
(3 %). Граждан Китая среди временно проживающих было 
только 1,2 %. 

Среди лиц, имеющих вид на жительство, большинство со-
ставили граждане Казахстана и Украины (почти по 20 %); Уз-
бекистана — 9 %; Грузии и Армении — примерно по 7 %; Ки-
тая — около 4 %. 

За 2005 г., на территории области в российское граждан-
ство были приняты 12,9 тыс. человек, а в 2006 г. — только 7 тыс. 
Резкое сокращение количества лиц, принятых в российское 
гражданство, при одновременном увеличении числа выданных 
разрешений на временное проживание в 2006 г. объясняется 
тем, что с 1 января 2006 г., согласно ФЗ РФ «О гражданстве» 
иностранным гражданам и лицам без гражданства для приоб-
ретения российского гражданства сначала необходимо офор-
мить разрешение на временное проживание. 
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В связи с вступившими в силу с 15.01.2007 г. изменениями 
в ФЗ-115, для иностранных граждан, прибывших в Россий-
скую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, 
значительно упростилась процедура получения разрешения на 
временное проживание, количество принятых в первой поло-
вине 2007 г. заявлений о выдаче такого разрешения резко уве-
личилось. Учитывая, что ч. 4 ст. 14 федерального закона «О 
гражданстве Российской Федерации», дающая право на упро-
щенный порядок приобретения российского гражданства без 
оформления вида на жительство ограничена сроком действия 
до января 2008 г., ожидается резкий рост количества заявле-
ний о выдаче видов на жительство. 

Важно отметить, что доля иностранных граждан в населе-
нии области в настоящее время составляет 3,3 %, но при этом, 
они несут ответственность лишь за 0,8 % преступлений, со-
вершенных в области в 2006 г. 

В 2006 г. с территории Уральского федерального округа за 
пределы РФ было выдворено 3 тыс. иммигрантов. Привлечено 
к административной ответственности за нарушение режима 
пребывания на территории РФ более 46 тыс. иностранных 
граждан, за осуществление трудовой деятельности без разре-
шения на работу — около 4 тыс. человек 

Удельный вес преступлений, совершаемых иностранцами, 
не свидетельствует о сколько-нибудь значительном их влия-
нии на общую криминогенную ситуацию в Свердловской об-
ласти. В 2006 г. иностранными гражданами и лицами без гра-
жданства было совершено 1326 преступлений, т. е. 0,82 % от 
общего количества зарегистрированных в области преступле-
ний; 43 % совершенных иностранцами преступлений имеют 
экономическую направленность. По данным правоохранитель-
ных органов, это прежде всего преступления, связанные с под-
делкой документов, квалифицируемые таковыми ст. 327 УК 
РФ. На втором месте (29 %) — преступления общеуголовной 
направленности и на третьем — преступления, связанные с не-
законным оборотом наркотиков (17 %). 



Миграционное законодательство России и стран Балтийского региона 

 146

Доля преступлений, совершенных иммигрантами в общем 
количестве зарегистрированных в 2006 г. преступлений анало-
гичной направленности, составляет: для преступлений обще-
уголовной направленности — 0,8 % для преступлений эконо-
мической направленности — 9,0 %, для преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, — 2,8 %. Таким об-
разом, очевидно, что наиболее значителен «вклад» иностран-
цев в преступления, связанные с подделкой документов — ми-
грационных карт, медицинских документов и т. п. Высокая до-
ля граждан Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана и Кыр-
гызстана среди иностранцев, совершивших преступления на 
территории области, отражает высокий удельный вес граждан 
этих стран в общем количестве иностранцев, временно за-
регистрированных и поставленных на миграционный учет по 
месту пребывания в Свердловской области. 

Примечательно, что в криминальной статистике практиче-
ски отсутствуют граждане Китая, Белоруссии, Грузии, Мол-
довы и Туркменистана. Относительно последних четырех 
стран это может объясняться довольно малым количеством 
граждан соответствующих стран, зарегистрированных на тер-
ритории области (от 200 до 1200 чел.), в то время как граждане 
Китая, при размере диаспоры более 10 тыс. человек (шестая по 
численности этническая община в области), демонстрируют 
почти исключительную законопослушность. Таким образом, 
не представляется обоснованным утверждать, что иммигранты 
сами по себе или факт их присутствия на территории РФ яв-
ляются факторами, имеющими серьезное значение для ухуд-
шения криминогенной обстановки в регионе. 

Свердловская область сегодня — один из стабильно разви-
вающихся и инвестиционно привлекательных регионов Рос-
сийской Федерации. Экономический рост предприятий, ус-
пешное функционирование сектора предпринимательства, по-
вышение благосостояния жителей делает область привлека-
тельной для мигрантов. Ее географическое положение таково, 
что через ее территорию проходят миграционные потоки ино-
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странных граждан, переселенцев и трудовых мигрантов, на-
правляющихся из стран ближнего зарубежья, Юго-Восточной 
Азии в Россию, Восточную и Западную Европу и частично 
оседающих на территории области. 

Несмотря на положительную динамику показателей ми-
грационного движения, миграционный прирост населения об-
ласти ниже его естественной убыли и лишь частично компен-
сирует тенденции старения и депопуляции, отмечаемые в 
Свердловской области. Сложившаяся ситуация сохранится и в 
долгосрочной перспективе. Именно поэтому экономика об-
ласти заинтересована в мигрантах как силе, способной под-
держивать экономическое развитие региона за счет обеспече-
ния занятости рабочих мест, особенно тех, которые предпола-
гают низкую квалификацию работников. 
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Вступление Польши в ЕС совпало по времени с очень хорошей 
хозяйственной конъюнктурой. В результате совпадения этих двух 
обстоятельств, растущий спрос на работников в отечественной 
экономике превратился в их ощутимый дефицит, вызванный трудо-
вой эмиграцией. В Поморском воеводстве описываемые перемены 
происходили наиболее динамично. Это результат исключительной 
хозяйственной конъюнктуры и высокой пространственной мобиль-
ности трудовых ресурсов. Лишь в течение одного года (2006) коли-
чество работающих увеличилось на 24 тыс., а безработных умень-
шилось на 40 тыс., то есть приблизительно на ¼. В 2006 г., по оцен-
кам, за границей находилось от 90 до 140 тыс. жителей региона. 
Вместе с конъюнктурой это главный фактор настолько же дина-
мического уменьшения безработицы. Данные перемены имели нега-
тивные последствия для предприятий, проявляющиеся в быстром 
росте оплаты труда и в трудностях поиска квалифицированных 
работников, что ухудшило их конкурентное положение. 

 

Poland’s accession to the European Union coincided with a period of 
economic prosperity. These circumstances and the growing demand for 
employees in domestic economy brought about a severe deficit of labour 
resources caused by emigration for gainful employment. Pomorskie 
Voivodship is a region which noted the most dynamic transformations. 
The situation resulted from exceptional economic prosperity and spatial 
mobility of labour resources. Within merely one year (2006) the number 
of employed rose by 24 thousand and unemployment fell by 40 thousand, 
i. e. by approximately ¼. It is estimated that in 2006 between 95 and 140 
thousand residents of the region were abroad. This factor contributed, 
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apart from the economic prosperity in the period, to a rapid drop in un-
employment. The transformations had their adverse impact on developing 
companies, causing rapid salary growth and difficulty in finding skilled 
employees and in effect in company’s loosing competitive edge. 

 
Free flow of people as one of EU freedoms 

 
One of the key pillars of European integration is the free flow 

of people. It provides the residents of member states with an earlier 
unprecedented opportunity to develop their life aspirations. The 
free flow of people would not be successful if it were not linked 
with the possibility of permanent residence in a different member 
state or the possibility of undertaking professional employment. In 
view of unparallel EU expansion, embracing 10 Central and East-
ern European States (EU-10), EU-15 states raised concern in the 
pre-accession period about migration of immigrants from the new 
EU states residing and working in their countries. These concerned 
potential destabilisation of the labour market and more generally 
the social security scheme in result of the inflow of significant 
numbers of emigrants from new member states. These concerns 
voiced during negotiations in agreeing accession terms resulted in 
stipulating transition periods in scope of liberalised access to the 
labour markets of EU-15. These assumed the sequence 2+3+2, i. e. 
during the first two years following accession of the new member 
states access to UE-15 labour markets were to be regulated be ear-
lier bounding regulations (state law, bilateral agreements), with an 
option to extend validity of these regulations for another three 
years and in exceptional cases for another two. In practice, four 
years after accession the majority of UE-15 states opened their la-
bour markets with no restrictions. Countries such as Ireland, Swe-
den and Great Britain opened their labour markets with May 1, 
2004 without introducing any restrictions. By the beginning of 
May 2009 restrictions will most probably be lifted in Denmark, 
Belgium (there are no restrictions in Flanders) and in France. Only 
two countries Austria and Germany foresee restrictions in access to 
their labour markets up to 2011. Liberalisation of rules governing 



T. Palmowski, M. Tarkowski 

 151 

free flow of employees that took place earlier than theoretically 
projected and stimulated integration of new member states with the 
European labour market. This is a fundamental condition for best 
use of opportunities generated by free flow of people. 

 
Pomorskie Voivodship — social and economic brief 

 
As the impact of migration on the regional labour market is 

presented in this study on the example of Pomorskie Voivodship a 
few words are required about the social and economic development 
of the region. 

Pomorskie Voivodship Voivodship lies on the Baltic Coast in 
the northern part of Poland with a population of 2.3 million resi-
dents. It is divided into 20 poviats three of which: Gdańsk, Gdynia 
and Sopot, are inhabited by ca. 750 thousand and form the main 
economic hub in the region. The TriCity agglomeration numbers in 
total (TriCity together with neighbouring towns and rural gminas) 
ca. 1078 thousand inhabitants. Another centre of regional signifi-
cance is Słupsk, which located in the western part of the region (98 
thous. inhabitants). 

Synthesising the social economic development rate we can 
state that according to selected indicators (Table 1) the Voivodship 
rates as one of the last among the better developed regions or heads 
the average developed group of voivodship. Pomorskie Voivodship 
is thus a region developed above average, though it is practically 
not a leader in any of the studied areas. No doubt the region’s asset 
is the favourable demographic structure — the share of young peo-
ple in the population structure is the highest in the country. Unfor-
tunately, similarly as in other regions, we can observe progressing 
aging of the society. Another advantage of the region is the rela-
tively modern economic structure evidenced by the considerable 
significance of services among the total number of employed resi-
dents. From the point of view of households relatively high remu-
neration can be recognised as an asset. 
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Table 1 
 

Level of socio-economic development of Pomorskie Voivodship  
in 2006 

 

Indicator Pomorskie 
Voivodship 

Position in 
ranking of 
16 voivod-

ships 
Total area (in km2) 18 314 8 
Population (in thous.) 2203,6 7 
Population density (per 1 km2) 120 6 
Population at age (in% of total popula-
tion): 
under 25 years old 
65 years and over 

 
33,1 
12,1 

 
4 

13 

Employed persons (per 1000 residents) 313,5 11 
Employed persons (in% of total) 
agriculture, hunting and forestry; fishing 
industry and construction 
Services 

 
9 

31 
60 

 
13 
5 
3 

Entities of the national economy (per 10 
thous. residents) 1039 5 

Registered unemployment rate (in%) 15,3 7 
Average monthly gross wages and sala-
ries (EUR) 611 3 

Gross domestic product per capita in 
2005 (EUR) 6259 5 

 

Source: Statistical Yearbook of the Regions — Poland, 2007. 
 
Due to its coastal location Pomorskie Voivodship specialises in 

such economic sectors as: ship building, logistics, transport and distribu-
tion, tourism, amber based jewellery and agricultural and food process-
ing industry with a significant share in fish processing (T. Brodzicki et 
al, 2007). The factor of key significance for the development of Poland, 
including Pomorskie Voivodship, is the inflow of foreign capital. The 
Voivodship is seen as average in terms of investment attractiveness. 
The location factor favours service related and high tech investments 
rather than industrial investments (T. Kalinowski et al, 2007). 
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Pomorskie Voivodship, similarly as the rest of Poland, is ex-
periencing a period of economic prosperity starting 2003 1 (Fig. 1). 
The situation of Pomorskie Voivodship is above the average. Eco-
nomic prosperity is the major factor contributing to the improved 
state of the labour market. In 2006 alone, the number of jobs rose 
by nearly 24 thousand whereas the number of the unemployed fell 
by 40 thousand persons (M. Nowicki et al, 2008a). The difference 
between the figures indicates the role of migration in improving the 
regional labour market. Such a drop in the unemployment rate can-
not be perceived as justified solely by the growing number of jobs 
available or demographic changes (retirement, pensions, etc.). 
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Fig. 1. Regional business indicator of Pomorskie Voivodship 
in the years of 2001—2008 

 

Source: M. Nowicki et al, 2008b. P. 14. 
 

Changes in migration intensity and target locations  
following Poland’s accession to the European Union 

 

As substantiated by the above, migration is an important factor 
contributing to the falling unemployment rate. Emigration for gains 
                                                      
1 The regional business indicator is calculated on the grounds of cyclic 
opinion surveys among employers. Positive indicator value show domina-
tion of positive opinions whereas negative indicate the majority of nega-
tive opinions. 
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in 2006 has been estimated at ca. 95 thousand to 140 thousand per-
sons2. Irrespective of whether the actual emigration figures were 
closer to the first or the second figure, this is a significant value 
compared to the number of employed in the Voivodship (ca 690 
thousand). The scale of migration surged in 2004. A relevant study 
can be carried out on the grounds of data found in the census files3. 
The total migration balance in the years 2002—2004 was in plus and 
growing. The next two years showed a clear drop. In 2006 it was 
negative. Nevertheless, Pomorskie Voivodship continues to be rated 
as a region enjoying a good balance in terms of migration (Fig 2.). 
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Fig. 2. Internal and international migration for permanent residence  
in Pomorskie Voivodship in the years 2002—2006 

 

Source: M. Nowicki et al, 2008a. P. 76. 

                                                      
2 Main Statistical Office data collected from target migration states pro-
vides the most reliable information on the scale and foreign migration tar-
get locations. The data cover Poland as a whole. There is no data referring 
specifically to Pomorskie Voivodship. However, approximations of scale 
of the phenomenon in the region can be made.  
3 They cover only migration for permanent residence or temporary residence 
reported in the relevant offices. Therefore, data obtained are decidedly under-
estimated. Their asset is continuity of data collected, which enable tracing not 
the actual migration stream volume but the migration trends.  
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The migration balance involves both migrations between 
voivodships and between countries. The region enjoyed a favour-
able balance in migration between voivodships in the entire period 
under study. The balance was in plus and growing. The most nu-
merous groups came from three neighbouring voivodships. 

Concurrently, a clear drop was noted in migrations abroad 
starting 2005. In 2006, it read as one of the lowest in the country. 
The growing number of reported changes of permanent address 
was clearly correlated in time with liberalised access to EU labour 
markets. 

Migration processes observed in the region are clearly spatially 
diversified. In 2006, the figures of poviats surrounding the TriCity 
showed a high positive balance, stimulated mainly by outflow of 
TriCity residents who similarly as in case of Słupsk showed a clear 
preference for outflow than inflow migration. Figures on peripheral 
poviats such as Człuchowski, Kwidzyński and Sztumski show a 
similar outflow trend. 
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Fig. 3. Migration of population for permanent residence  
in Pomorskie Voivodship in 2006 

 

Source: M. Nowicki et al, 2008b. P. 70. 
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In the years 2004—2006, the total migration balance dropped 
in all poviats except for: Wejherowski, Kartuski and Nowodwor-
ski. These areas are attractive settlements locations due to their 
proximity to the TriCity labour market. At the same time lower 
real-estate prices in the area show another asset. 

On the basis of the described transformations we can attempt to 
reconstruct the mechanism governing migration following Poland’s 
accession to EU and liberalisation of access to the labour market of 
most member states. We can identify several elements. Opened la-
bour markets directly resulted in a clear growing emigration trend 
abroad and beyond the territory of Pomorskie Voivodship. Due to 
the migration trend among Pomorskie Voivodship inhabitants, the 
emigration scale is also above the average. This phenomenon com-
bined with the economic prosperity, higher than in other regions, 
means disruptions in supply and demand on the labour market. 
This disruption encourages inhabitants of other voivodships, par-
ticularly neighbouring areas, to migrate, and to a certain extent 
mitigate the labour supply deficit. 

The disrupted balance of the labour market is also spatially di-
versified inside the region contributing to growing internal migra-
tion figures in the Voivodship. 

From the point of view of the labour market, the dynamic in-
flow of people from other regions in the country and growing in-
ternal migration were beneficial phenomena. The data on job sup-
ply indicate that the migration figures proved insufficient to miti-
gate the gap, which appeared in labour market resources in result 
of migrations abroad. 

 
Effects of migration on the labour market 

 
The consequences of migration for the job market can be re-

viewed in several dimensions. They may refer to employees, em-
ployers or the entire population. The same phenomena may gener-
ate benefits to one group and loss to others. Today, a full balance 
of profit and loss cannot be made as not all migration effects are 
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known (e. g. the question whether temporary migration for gains 
will contribute to appreciation or depreciation of human resource 
capital of the region). This study emphasises the most important, 
presently felt impact of migration on the regional labour market. 
These include unemployment, salary growth and deficit of quali-
fied work force. 

The number of unemployed at the end of 2007 read 86.9 thou-
sand people. The unemployment rate read 10.9 percent and was 
lower by 0.5 percentage points than the indicator for Poland. The 
unemployment figures fell during the year by 39.0 thousand. The 
registered unemployment rate for the first time in the history of 
Pomorskie Voivodship (since 1999) remained for the last quarter 
of 2007 below the figures for Poland. The difference favouring the 
Voivodship ranged from —0.3 in October to —0.5 percentage 
point in December. 

 

 
 
Fig. 4. Registered unemployment rate in Pomorskie Voivodship  

in the years 2005—2007 
 

Source: M. Nowicki et al, 2008b. P. 24. 
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Within a year the drop of unemployment rate appeared in all 
poviats ranging from —2.4 percentage point in Gdańsk to —9.1 per-
centage points in poviat Sztumski. Minor drops in unemployment 
rates characterised the remaining poviats of TriCity as well as the 
majority of poviats in eastern part of the Voivodship. Bigger drops 
were noted in the majority of poviats in the western part of the 
Voivodship. Within a year, further closing of the unemployment rate 
gaps in the Voivodship were noted which is deemed to be a positive 
phenomenon. Though at the end of 2006 this gap read 28.0 percent-
age point, at the end of 2007 it read 25.2 percentage points. 

Two groups are especially affected by the improving situation 
on the labour market: unemployed youth (to the age of 25) and 
those suffering long-term unemployment (over one year). These 
groups noted the biggest reductions in unemployment figures. The 
unemployed over 50 years old and more benefited least. Their 
number dropped but no as much as compare to the two groups 
mentioned afore. These differences can be explained, above all, by 
lesser mobility of this group both in professional and spatial terms. 

One of the most important indicators for the labour market is 
the remuneration level. The average gross monthly salary in the 
company sector at the end of 2007 was PLN 3 410 (947 EUR) and 
was 5 percent above the national average. The increase of average 
gross salaries at the end of 2007, in an annual perspective, 
amounted to 13 percent and was above the analogues national indi-
cator by 5.8 percentage points. Remuneration growth was noted in 
almost all company sectors. Power supply, gas and water supply 
companies were an exception. The greatest dynamics were noted in 
trade and repair services (149.1) and in hotels and restaurants 
(115.6) (M. Nowicki et al, 2008b.). Remuneration growth has a 
dual impact on the labour market. On one hand, it provides moti-
vation to undertake employment or more efficient performance. On 
the other hand, it has an impact on labour costs, company profit-
ability and may discourage the opening of new job opportunities 
that may in future result in degradation of the labour market. 
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Such remuneration growth as observed in Pomorskie Voivod-
ship was the result of insufficient job supply. Data of 2006 (Job 
demand…, 2007) indicate that Pomorskie Voivodship featured the 
biggest labour shortage in Poland. An analysis of the structure of 
jobs available, both in terms of vocational groups and qualification 
requirements, facilitates identification of these deficits. Nearly half 
(48 percent) of all jobs available were open to industrial workers or 
craftsmen with basic vocational training. A large share (11 percent) 
concerned jobs for specialists with university education and ma-
chine and device operators with vocational training (9 percent). A 
significant number of jobs are available for technicians and other 
medium qualified personnel (7 percent.). The fewest jobs were 
open to personal services providers and sales staff with a secondary 
general education and a secondary professional and primary voca-
tional education background. In all theses cases they remained be-
low the 1 percent threshold of all jobs available. The deficits gen-
erally correspond to the range of professions performed by emi-
grant abroad (Regional markets analysis, 2007). 

The study shows that migration for gains has a significant im-
pact on improving the Voivodship labour market. The departure of 
a considerable group of skilled employees in the period of dynami-
cally growing economic prosperity created the rare opportunity for 
groups of unemployed inhabitants to enter the labour market pre-
dominantly young people and those suffering long-term unem-
ployment. Growth of remuneration stimulated employment or le-
galisation of employment. Supported by income transfers from 
abroad, the purchase capacity of the region’s inhabitants rose sig-
nificantly and generated the multiplying effect thus developing 
new job opportunities. On the other hand, emigration impeded the 
beneficiary effects of the economic boom. Growing salaries simi-
larly as costs of training and higher labour fluctuation have reduced 
company profits. Problems in attracting skilled workforce resulted 
in discounting orders and arrested company expansions or en-
forcement of company standing on the market. The loss and benefit 
balance for the regional labour market resulting from escalating 
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emigration for gains in the years 2004—2007 seems to be positive. 
15 years after the economic transformation the situation of the la-
bour market has improved sufficiently to state that the Voivodship 
does not belong to the group of regions classified as suffering se-
vere labour market problems. 
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Миграционные тенденции населения  
Республики Беларусь 

 
Исследуются тенденции внешней миграции населения со стра-

нами СНГ, Балтией и с другими странами, а также международ-
ной трудовой миграции. Долгосрочная миграционная политика в Бе-
лоруссии должна быть направлена на активное привлечение имми-
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грантов, их успешную интеграцию в белорусское общество и ней-
трализацию возможных отрицательных последствий растущей до-
ли иммигрантов для населения страны. При разработке и реализации 
миграционной политики следует учитывать возможность «утечки 
умов» и квалифицированной рабочей силы. 

 

Belarus is located in the geographic center of the European continent, 
on the crossroad of main transportation routes. The population in Belarus 
is reproduced only by 60 per cent due to the vital processes, and this will 
last for a long time, that is why migration will compensate the population 
deficit resulting from depopulation. Tendencies of development of external 
moving of the population of Belarus with the CIS countries, Baltic and with 
other countries, and also tendencies of the international labour moving in 
the report are investigated. An effective long-term migration policy in Bela-
rus should be aimed at the active attraction of immigrants, their successful 
integration into the Belarus society, and neutralization of possible negative 
aftereffects of the growing share of immigrants for the national population. 
Developing and implementing migration policy, qualified manpower and 
brain drain should be taken into account. 

 
Белоруссия находится в географическом центре европей-

ского континента, на пересечении основных транспортных пу-
тей из центральных районов России в Западную Европу и из 
стран Балтии к государствам Черноморского побережья. Ми-
грация населения играет важную роль в жизни белорусского 
общества. Начиная со второй половины 80-х гг., в Республике 
Беларусь произошли кардинальные изменения в объемах, ин-
тенсивности и направленности миграционных потоков. Осо-
бенно существенно на изменения тенденций миграционных 
потоков повлиял распад СССР, сказались также перестройка 
экономической и политической жизни в республике и послед-
ствия катастрофы на Чернобыльской АЭС в апреле 1986 г. 

Существуют потоки безвозвратной миграции со сменой 
постоянного места жизни и возвратной — международной 
трудовой миграции. 

Безвозвратная миграция. Вот уже более 15 лет Республи-
ка Беларусь развивается как самостоятельное государство. За 
эти годы произошли кардинальные изменения в объемах, ин-
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тенсивности и направленности миграционных потоков. Если в 
60—70-е гг. во внешней миграции преобладали потоки, на-
правленные из Белоруссии в другие республики страны, в 80-е гг. 
интенсивность оттока была незначительной, то в 90-е гг. в рес-
публике стали преобладать иммиграционные потоки над 
эмиграционными, и сальдо миграции стало положительным. 

Решающее значение на изменения тенденций миграцион-
ных потоков населения в начале 90-х гг. повлиял распад СССР 
на независимые государства, а также начавшаяся перестройка 
экономической и политической жизни, сопровождавшаяся 
глубоким кризисом в социально-экономическом развитии 
страны. Ранее межреспубликанская миграция населения авто-
матически превратилась в международную, со всеми выте-
кающими последствиями. Резко уменьшились, особенно в 
первые годы, объемы экономических, родственных и учебных 
миграций и возросли объемы потоков, вызванных стрессо-
выми ситуациями. Существенно снизились миграционные по-
токи внутри страны, в том числе резко замедлились темпы 
экологической миграции, вызванные последствиями катаст-
рофы на Чернобыльской АЭС. Распад СССР, экономический и 
политический кризис, возникновение военных конфликтов 
(«горячих точек») на территории некоторых бывших респуб-
лик СССР и другие причины обусловили ряд новых тенден-
ций. Широкое распространение в начале 90-х гг. ХХ в. полу-
чили репатриационные миграционные потоки; появились по-
токи беженцев и переселенцев, нелегальной иммиграции в 
республику, увеличился поток выезжающих из республики в 
дальнее зарубежье — как на постоянное место жительства, так 
и с целью временного трудоустройства. 

В настоящее время безвозвратная миграция населения Бе-
лоруссии складывается из двух разнонаправленных потоков: 
первый — со странами СНГ и Балтии и второй — с другими 
странами, не входящими в СНГ и страны Балтии. Если в пер-
вом потоке Белоруссия на протяжении 90-х гг. постоянно име-
ла положительное сальдо миграции, то во втором — оно было 
постоянно отрицательным (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика сальдо миграции населения Белоруссии  
в 90-е гг. по основным потокам 

 
Однако в целом оборот безвозвратной миграции респуб-

лики с другими странами как в первом, так и во втором потоке 
в 90-е гг. снижался. 

Следует отметить, что в 90-е гг. ХХ века Белоруссия стала 
единственной страной на постсоветском пространстве, имев-
шей положительное сальдо миграции со всеми без исключе-
ния другими государствами СНГ и Балтии. Эта закономер-
ность характерна и для первого десятилетия ХХI века. Столь 
притягательной для мигрантов из стран СНГ и Балтии Бело-
руссия стала по ряду как объективных, так и субъективных 
причин. Во-первых, возвращались те, кто выехал из респуб-
лики не так давно и не потерял с ней связи. У большинства из 
них здесь остались родственники, у которых можно было ос-
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тановиться хотя бы на первое время. Особенно активно выез-
жали из тех мест, где после распада СССР обострились меж-
национальные конфликты. Кроме того, мигрантов республика 
привлекала тем, что она выгодно отличалась от всех осталь-
ных: здесь не было межнациональных конфликтов, экономи-
ческий спад был не таким резким, как в большинстве других 
республик. Безусловно, большое влияние оказало также то, 
что в республике после референдума 1995 г. русский язык по-
лучил статус государственного. К тому же абсолютное боль-
шинство населения на работе и в семье говорит на русском 
языке. Это позволяет легко адаптироваться в республике рус-
скоязычному населению из любой страны. Свободные рабочие 
места и возможность приобретения жилья в сельской местно-
сти, в том числе на территориях, пострадавших от катастрофы 
на ЧАЭС, также стимулировало приток населения в республи-
ку. Вооруженные конфликты люди сочли более страшной уг-
розой, чем загрязнение радионуклидами. В результате сель-
ская местность Белоруссии имела положительное сальдо ми-
грации как за счет сельских жителей, так и горожан из стран 
СНГ и Балтии.  

В то же время сальдо миграции внутри страны постоянно 
сохраняло свою направленность: из сельской местности в го-
родскую. В последние годы не только резко уменьшились 
объемы сальдо миграции, но изменился состав мигрантов. В 
первой половине 90-х гг. ХХ века, когда иммиграция в значи-
тельной степени была вызвана экстремальными причинами, в 
положительном сальдо миграции в Белоруссию была велика 
доля женщин с детьми.  

В начале XXI века (особенно в 2003—2004 гг.) обращает на 
себя внимание большой приток молодых людей обоего пола в 
возрасте 15—24 года со средним общим и неполным средним и 
отток молодежи в возрасте 20—29 лет с высшим образованием. 
Молодежь из соседних областей России и Украины приезжает 
на учебу в Республику Беларусь. Приезжают на учебу также те 
молодые люди, кто имеет на территории республики родствен-
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ников. Следует отметить, что стоимость образования в Бело-
руссии ниже, чем в соседних государствах. После окончания 
учебы многие из них выезжают из республики.  

В последние годы наблюдается большой приток в страну 
и лиц в пенсионном возрасте, что связано с возвращением 
тех, кто ранее выехал из Белоруссии в другие государства 
СНГ и откладывал свое возвращение на родину до окончания 
трудовой деятельности. Уровень пенсионного обеспечения в 
Белоруссии выше, чем в других государствах, и выплачива-
ется без задержек. Кроме того, медицинское обеспечение в 
стране в большей степени, чем в других государствах, оста-
ется бесплатным и в результате более доступным. Следует 
отметить, что из России в Белоруссию едут в основном, ко-
нечно, не из столичных городов, а из периферийных регио-
нов, где социальная сфера развита слабее. В 90-е гг. наблю-
дался большой отток из республики женщин с высшим обра-
зованием. Это, видимо, было связано со значительным отто-
ком на постоянное место жительства молодых образованных 
девушек в страны Западной Европы и Америку с целью за-
ключение брака. Белоруссия для западных стран становится 
поставщиком невест. 

По мере стабилизации социально-экономической ситуации 
в стране меняются направления, объемы, структура и цели ми-
грационных потоков. 

В условиях депопуляции, когда население страны вос-
производится только наполовину, миграции предстоит ком-
пенсировать убыль населения. Поэтому государство заинте-
ресовано в притоке населения в республику и стремится 
проводить в стране эффективную миграционную политику, 
направленную на активное привлечение иммигрантов, осо-
бенно из стран СНГ, их успешную интеграцию в белорус-
ское общество и нейтрализацию возможных отрицательных 
последствий. В 2006 г. сальдо миграции населения в Бело-
руссию из стран СНГ и Балтии увеличилось и уменьшилось 
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отрицательное сальдо миграции с другими странами, в ре-
зультате чего в республике вырос общий миграционный при-
рост населения. Однако это повышение пока не стало ус-
тойчивой тенденцией. В 2007 г. показатели положительного 
сальдо миграции уменьшились со странами СНГ и Балтии, но 
и отрицательное сальдо миграции с другими странами тоже 
снизилось. В результате миграционный прирост остается 
небольшим и не может перекрыть убыль населения за счет 
естественного движения. Население страны продолжает 
уменьшаться. 

Отток населения из Белоруссии за границы бывшего СССР 
в начале 90-х гг. был вызван резким ухудшением социально-
экономической и экологической ситуации в республике, либе-
рализацией жизни в стране. Существенному увеличению спо-
собствовало также разрешение свободной этнической эмигра-
ции и упрощение порядка выезда и въезда по другим причи-
нам. В результате в 1989—1990 гг. внешняя миграция населе-
ния Белоруссии со странами, не входящими в СНГ и Балтию, 
резко возросла, затем с середины 90-х гг. стала снижаться. В 
настоящее время в обмене с этими государствами Белоруссия 
продолжает терять свое население, т. е. численность выез-
жающих за рубеж превышает приток граждан из-за границы, 
но объемы этих миграций небольшие и в целом практически 
не влияют на динамику населения страны. Так, в 2007 г. из 
страны в «дальнее зарубежье» выбыли 2,2 тыс. человек, об-
ратно в страну прибыли 1,6 тыс., и сальдо миграции составило 
всего 612 человек. 

Трудовая миграция — очень распространенное явление в 
мире. Ее разнонаправленные потоки существенным образом 
влияют на развитие ситуации на региональных и националь-
ных рынках труда. По данным экспертов Международной ор-
ганизации труда, численность иностранных работников-ми-
грантов в мире находится в пределах от 36 до 42 млн человек, 
а вместе с членами их семей — от 80 до 97 млн человек [8, 
c. 5]. Республика Беларусь только в 90-е гг. реально столкну-
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лась с проблемами международной трудовой миграции. До 
этого случаи выезда на работу за границу, как и приезд на ра-
боту в республику иностранцев, были единичными, их прак-
тически можно было не учитывать. Проблемы вызывали толь-
ко межреспубликанские и внутриреспубликанские мигра-
ционные передвижения, и миграционная политика была на-
правлена на регулирование этих потоков. В настоящее время 
новые миграционные проблемы, связанные с легальной и не-
легальной международной трудовой миграцией, требуют сво-
его решения. 

Объемы международной трудовой миграции в стране с 
каждым годом возрастают, а с этим видом миграции связано 
большое количество экономических, правовых и социаль-
ных проблем. В международной трудовой миграции Бело-
руссия является в основном страной-экспортером рабочей 
силы. Трудовые мигранты из Белоруссии выезжают как на 
Восток, в основном Россию, так и на Запад, в страны ЕС, 
США, Канаду. Из страны трудовые мигранты выезжают как 
по официально заключенным договорам и контрактам, так и 
без них. Причем поток выезжающих без официально заклю-
ченных в Белоруссии договоров и контрактов, по эксперт-
ным оценкам, в несколько раз превышает численность вы-
езжающих туда официально. Как показывают обследования, 
не все из них являются нелегальными мигрантами в полном 
значении этого слова, так как многие из них заключают до-
говора и контракты не в своей стране, а в стране-
реципиенте непосредственно с нанимателем. Как страна-
реципиент Белоруссия выступает в меньшей степени, при-
нимая относительно небольшие потоки трудовых мигрантов 
из Молдовы, Украины и ряда других государств в основном 
на сельскохозяйственные и строительные работы. 

Относительно точный статистический учет в стране ве-
дется только тех трудовых мигрантов, которые выезжают или 
въезжают в страну официально, по трудовым договорам и 
контрактам, заключенным в фирмах Республики Беларусь. 
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Это относительно небольшие потоки. В 2007 г., по данным ор-
ганов статистики, в Белоруссию по контрактам и договорам 
прибыли всего 1,5 тыс. человек и выбыли в другие государ-
ства 7,3 тыс. (рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика численности трудящихся-мигрантов,  
выехавших из Белоруссии и въехавших в страну на основе  
официальных договоров и контрактов (1994—2007 гг.) 

 
Выезд рабочей силы из Белоруссии для заработка за рубеж 

охватил все области республики. При этом все же основной 
поток трудовых мигрантов обеспечивает г. Минск. Это объяс-
няется тем, что здесь сосредоточено подавляющее большин-
ство фирм, имеющих лицензии на трудоустройство граждан 
Республики Беларусь за рубеж. Кроме того, в Минске скон-
центрирована значительная часть студенческой молодежи, яв-
ляющейся активным участником легального международного 
трудового обмена. Постепенно увеличивается выезд на работу 
по договорам и контрактам за рубеж из областных и районных 
центров, в первую очередь Могилевской, Гомельской и Ви-
тебской областей. 
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Основными странами выезда белорусской рабочей силы на 
протяжении десятилетия остаются Россия, страны Западной 
Европы и США. При этом, как показывает анализ, российское 
направление является традиционным для миграционных пере-
мещений белорусской рабочей силы. 

Хотя в среднем заработки в России ниже, нежели в евро-
пейских странах, приоритетность данного направления объяс-
няется несколькими причинами. Прежде всего, невозможно-
стью пробиться на западные рынки труда: ограничительными 
мерами ряда западных стран и большой конкуренцией со сто-
роны мигрантов из других стран. С другой стороны, увеличе-
ние спроса на квалифицированную рабочую силу в ряде рос-
сийских регионов, рост числа высокооплачиваемых рабочих 
мест, реальная возможность найти нужную работу способст-
вует повышению интереса белорусских работников к трудо-
устройству в России. Большое значение в выборе направления 
трудовой миграции имеет также географическая близость 
стран, свободный режим пересечения границ, отсутствие язы-
кового барьера при трудоустройстве в России, а также общ-
ность культуры и традиций белорусского и русского народов. 

Активизации трудовой миграции из Белоруссии в Россию 
способствуют заключаемые между Министерством труда и 
социальной защиты Белоруссии и департаментом службы за-
нятости России соглашения о сотрудничестве в области заня-
тости населения. В то же время это порождает проблему ста-
тистического учета трудовых мигрантов, выезжающих из Бе-
лоруссии в Россию и из России в Белоруссию в индивидуаль-
ном порядке, без услуг фирм-посредников. 

Второй страной по объему принимаемых трудящихся-ми-
грантов из Белоруссии по договорам и контрактам является 
США. Численность выезжающих по годам колеблется, но все 
время находится на довольно высоком уровне. Так, в 1999 г. 
на основе подписанных договоров и контрактов в США выез-
жали на работу 105 человек, в 2000 г. — уже 1438 человек. К 
2003 г. численность выехавших в США возросла еще в 1,5 ра-
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за и составила 3476 человек. В 2007 г. туда выехали 1466 чело-
век, это 20 % всех трудящихся-мигрантов из Белоруссии, вы-
ехавших по контрактам и договорам. 

Значительное количество выездов в США объясняется 
развертыванием в Белоруссии международных культурно-
образовательных программ и активным участием в них бело-
русской молодежи. В большинстве своем в этих программах 
принимают участие студенты высших и средних специаль-
ных учебных заведений, а также молодежь, имеющая рабо-
чие специальности (выпускники колледжей и ПТУ). К таким 
программам можно отнести Work & Travel, Camp America, 
Traince, Internships, Аu Pair, Work Experience и др. В частно-
сти, наиболее популярная студенческая программа Work and 
Travel предусматривает легальную работу в США на летних 
каникулах для студентов в течение 4 месяцев, дополнительно 
дается еще 1 месяц на то, чтобы посмотреть страну. Для уча-
стия в программе соискателю необходим статус студента 
дневного отделения вуза, не последнего курса, возрастные 
ограничения — 23 года. Наиболее распространенными вида-
ми приложения труда являются работа в отеле, ресторане, в 
сфере продаж, парках развлечений, временная работа в офи-
сах и на фермах. 

В 2004—2006 гг. наблюдалось снижение объемов выезда в 
США с целью временного трудоустройства. По сравнению с 
2003 г. их численность уменьшилась в 2006 г. в 6 раз и соста-
вила 574 человека. Это связано с тем, что за последние годы в 
Белоруссии свернуты многие популярные программы работы 
студентов как в США, так и странах Западной Европы. Одна 
из основных причин подобных рестриктивных мер — наруше-
ние белорусскими участниками правил программы, частые 
случаи невозвращения студентов после летних каникул на 
учебу и продолжение трудовой деятельности за рубежом по-
сле истечения сроков действия программы [3, с. 39—47]. В 
2007 г. ситуация стала выравниваться и количество мигрантов 
в США опять увеличилось. 
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Из стран Западной Европы наиболее привлекательными 
для белорусской рабочей силы являются Великобритания, 
Германия, Франция, Ирландия, Норвегия, Швеция, Чехия. Как 
показывает анализ, доля европейских стран в общем объеме 
выезда варьируется незначительно — от 11,7 % в 2000 г. до 
14,7 % в 2006 г. Это объясняется тем, что данное направление 
одинаково привлекательно как для студенческой молодежи, 
так и других категорий трудящихся-мигрантов из Белоруссии. 
Как стало видно из исследования, в европейских странах в 
большей степени, чем в других странах, востребована рабочая 
сила, занятая умственным трудом. В общем числе выезжаю-
щих для работы в Германию их доля за последнее десятилетие 
в среднем составляла более 40 %. Повышенная доля занятых 
умственным трудом в странах Западной Европы объясняется 
потребностями рынка труда данных стран в преподавателях, 
воспитателях, медицинских работниках, работниках искусства. 

Таким образом, изучение направлений временного выезда 
белорусской рабочей силы показало, что анализируемые по-
токи представляют совершенно разные по качеству и профес-
сиональному составу трудящиеся-мигранты. На работу в 
США выезжают в основном студенты во время летних кани-
кул. Основная сфера приложения труда в США — сфера до-
суга и развлечений. В Россию трудящиеся-мигранты едут, как 
правило, на более длительное время, преимущественно для за-
нятий строительными видами работ. В Европе подавляющее 
число трудоустройств приходится на сферу услуг и сельское 
хозяйство. 

Образовательный уровень выезжающих за границу работ-
ников из Белоруссии довольно высок: в 2007 г. 89,3 % имели 
среднее и среднее специальное образование. Это значительно 
выше, чем в среднем у населения страны. Однако доля лиц с 
высшим образованием среди трудящихся-мигрантов, выехав-
ших из Белоруссии на основе официальных договоров и кон-
трактов, существенно ниже, чем в целом у населения респуб-
лики (всего 6,1 %). Это в значительной степени связано с тем, 
что по официальным договорам и контрактам из республики в 
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большей степени выезжают студенты младших курсов, кото-
рые только получают высшее образование. Среди трудящихся-
мигрантов, выезжающих за границу, преобладают мужчины. В 
2007 г. они составляли 68,3 % всех трудящихся-мигрантов, вы-
ехавших из страны по контрактам. Женщин среди них было 
только 31,7 % [6]. 

Как страна-реципиент Республика Беларусь выступает в 
меньшей степени, принимая небольшие потоки официально 
регистрируемых трудящихся-мигрантов. Наибольшее их чис-
ло приходилось на 1998 г. (2969 чел.), затем численность их 
стала сокращаться, в 2007 г. она составила 1496 человек. В 
2007 г. трудящиеся-мигранты прибывали из 50 стран мира, но 
наиболее значителен приток был из 7 стран: Украины — 409, 
России — 159, Турции — 117, Вьетнама — 71, Литвы — 65, 
Армении — 52, Молдовы — 50 человек, из остальных менее 
чем по 50 человек. Из дальнего зарубежья в Белоруссию при-
езжают трудящиеся-мигранты из Турции, Вьетнама, Польши, 
Великобритании, Германии, Ливана, Китая и других стран. 

Заслуживает внимания факт, который приводят в своей 
публикации Л. С. Боровик и H. Н. Привалова: «Определенная 
часть иностранных граждан работает в Республике Беларусь 
без соответствующего разрешения, не всегда регистрируется 
фактическая занятость иностранцев в нашей стране. Об этом 
свидетельствует то, что ежегодно субъектам хозяйствования 
выдается значительное количество лицензий на привлечение 
иностранной рабочей силы, превышающее статистические 
данные о числе трудящихся-мигрантов, работающих в респуб-
лике по договорам и контрактам. Так, в 2002 г. Министерст-
вом труда и социальной защиты была выдана 231 лицензия на 
привлечение 5532 сезонных рабочих. Из них на сельскохозяй-
ственные работы — 4272 чел. и на строительные — 1154 чел.» 
[1]. По отчету прошло только 1046 человек. Следовательно, 
нерегистрируемых мигрантов в 5 с лишним раз больше, чем 
зарегистрированных. Кроме того, есть и те, кто вообще рабо-
тает без всякой регистрации. 
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Из страны трудящиеся-мигранты также выезжают не толь-
ко по официально заключенным договорам и контрактам, но и 
без них. Причем потоки выезжающих без официально за-
ключенных в Белоруссии договоров и контрактов, по эксперт-
ным оценкам, в несколько раз превышает численность выез-
жающих туда официально. Как показывают исследования оте-
чественных и зарубежных специалистов, на процессы неза-
конной трудовой миграции в первую очередь влияют факторы, 
связанные с глобализацией. С одной стороны, препятствует 
легальному выезду из страны трудящихся-мигрантов усиление 
иммиграционного контроля в странах Запада, что уменьшило 
возможности законного въезда и трудоустройства. Это сказа-
лось на более активном использовании нелегальных каналов. 
С другой стороны, росту нелегальных миграционных потоков 
способствует то, что неформальная экономика предъявляет 
все возрастающий спрос на нелегальную иностранную рабо-
чую силу из-за ее дешевизны и непритязательности. Нелегаль-
ные работники готовы работать за минимальную плату, без 
каких-либо социальных гарантий [4]. 

Наиболее сложным вопросом при исследовании про-
цесса незаконной трудовой миграции является определе-
ние масштабов незаконной занятости. Экспертные оценки 
численности трудовых мигрантов из Республики Беларусь 
колеблются в очень широком диапазоне. Так, по данным 
базы данных по международной трудовой миграции Меж-
дународной организации труда (МОТ), численность ми-
грантов из Белоруссии оценивается в размере 12—14 тыс. 
[7, с. 12], т. е. в три раза выше, чем по данным официаль-
ной статистики. По данным российской переписи населе-
ния 2002 г., на территории Российской Федерации в 2002 г. 
официально работали более 100 тыс. граждан Белоруссии. 
По оценкам, количество тех, кто работал там нелегально, — 
в 2,5 раза выше [7, с. 12]. По оценке Всемирного банка, в 
2004 г. за рубежом работали 400 тыс. граждан Белоруссии, 
т. е. в 100 раз больше, чем зарегистрировано в органах ста-
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тистики [7, с. 12]. По данным российского исследователя 
А. В. Топилина, численность незаконных трудовых миг-
рантов из Белоруссии только в России около 300 тыс. чело-
век [5, с. 145]. По его расчетам, учитывая, что нелегальные 
мигранты направляют домой от 50 до 75 % заработанных в 
России средств, годовой доход белорусских трудовых ми-
грантов, занятых в теневой сфере, составляет от 360 до 
810 млн долларов США. В то же время Госкомстат дает 
следующие данные по переписи населения 2002 г. В Рос-
сии на дату переписи постоянно проживало всего 808 тыс. 
лиц белорусской национальности, при этом гражданство 
Республики Беларусь имели 40 тыс. человек. Временно на 
территории России находилось всего 8 тыс. человек с гра-
жданством Республики Беларусь, и из них только 5 тыс. 
приехали с целью работы [9]. На наш взгляд, оценка чис-
ленности трудовых мигрантов из Белоруссии в России в 
300 тыс. человек завышена. Даже с учетом предположения 
недоучета в данных российской переписи населения 2002 г. 
такой большой разброс данных говорит о несовершенстве 
существующего в стране учета трудовой миграции. Это 
препятствует объективной оценке и изучению данных про-
цессов. 

Одной из форм международной трудовой миграции явля-
ется интеллектуальная миграция. В условиях перехода эконо-
мики страны к рыночным отношениям, либерализации выезда 
граждан за границу, интеграции науки Белоруссии в мировое 
научное сообщество значительно активизировалась внешняя 
миграция научных и научно-педагогических кадров. Геогра-
фия международного интеллектуального экспорта труда Рес-
публики Беларусь показывает, что в структуре международ-
ных научных связей большую роль играет фактор соседства. 
Так, за 2005 г. в первой девятке государств-лидеров по коли-
честву поездок белорусских ученых находились все гранича-
щие с Республикой Беларусь страны: Российская Федерация, 
Польша, Украина, Латвия, Литва (рис. 3). 
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Рис. 3. Направления международного интеллектуального экспорта  

труда Республики Беларусь (2005 г.) 
 
В 2005 г. основной миграционный поток ученых направился 

в Россию (54,7 % — 2308 выездов), Украину (7,8 % — 327 вы-
ездов) и Польшу (7,4 %, — 311 выездов). В 2004 г. также лиди-
ровала Россия (50,0 %), Польша (9,7 %) и Германия (7,4 %). 

Проблема «утечки умов» требует особого внимания. Пер-
спективная миграционная политика Белоруссии должна быть 
направлена на активное привлечение иммигрантов, их успеш-
ную интеграцию в белорусское общество и нейтрализацию 
возможных отрицательных последствий растущей доли имми-
грантов для населения страны. При разработке и реализации 
миграционной политики следует учитывать возможность 
«утечки умов» и квалифицированной рабочей силы. Для сгла-
живания этого процесса необходимо разработать встречные 
меры, которые способствовали бы притоку кадров высокой 
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квалификации в нашу республику. Нужно также стимулиро-
вать возврат в республику граждан, выехавших ранее в другие 
страны на постоянное жительство. 

Кроме того, для Белоруссии весьма актуальной остается 
проблема эффективного управления международной трудовой 
миграцией. В республике создан Департаменте по граждан-
ству и миграции МВД Республики Беларусь. В соответствии с 
Положением о Департаменте по гражданству и миграции МВД 
Республики Беларусь, утвержденным Указом Президента Рес-
публики Беларусь от 04 июня 2004 № 268, основной задачей, 
возложенной на Департамент в области международной тру-
довой миграции, является организация работы по предотвра-
щению незаконного трудоустройства иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Республике Беларусь и граждан Рес-
публики Беларусь за границей. Однако перед государствен-
ными органами, на наш взгляд, задача стоит значительно ши-
ре. Необходимо не столько предотвратить незаконное тру-
доустройство, сколько его легализовать, вести работу по акти-
визации международной трудовой миграции в соответствии с 
потребностями рынка труда в республике, обеспечить необхо-
димые гарантии трудовым мигрантам как приезжающим в Бе-
лоруссию, так и нашим соотечественникам, выезжающим за 
границу. 
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Иностранная рабочая сила в российской экономике: 

современное состояние  
и перспективы использования 

 
Проанализированы тенденции трудовой иммиграции в Россию в 

увязке с проблемами функционирования рынка труда. Рассматри-
ваются последствия привлечения и использования иностранной ра-
бочей силы; направления регулирования международной трудовой 
миграции, проблемы сокращения незаконной миграции и занятости 
трудовых мигрантов. Особое внимание уделено вопросам координа-
ции миграционной политики государства с политикой в области 
противодействия теневой экономике. 
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In this paper the trends of the labour immigration to Russia in con-
nection with the problems of the labour market functioning are analyzed 
and compared. The paper will report on the effects of foreign labour use 
for the regional labour markets. The presentation will address the key di-
rections of the regulation of the international labour migration. It also 
examines the problems of decreasing the illegal migration and employ-
ment of migrant workers. Special attention is given to the issues of coor-
dinating the illegal migration regulation policy with the policy of fighting 
shadow economy. 

 
Международная миграция населения приобрела в послед-

ние десятилетия глобальный характер и стала неотъемлемой 
частью современной системы мирового хозяйства, нормой 
существования большинства государств. В условиях глобали-
зации хозяйственной деятельности, углубления социально-
экономических и демографических различий между странами 
все более активизируется международный трудовой обмен. В 
глобальном «круговороте трудовых ресурсов» масштабным 
социально-экономическим явлением стала трудовая миграция 
и в России. 

Ориентация российского рынка труда на активный рост 
легальной трудовой иммиграции, получение обществом мак-
симальной выгоды от привлечения в экономику дополни-
тельной иностранной рабочей силы требуют всесторонней 
оценки этого явления. Однако при характеристике объемов, 
направлений и структуры трудовой миграции в стране суще-
ствуют значительные пробелы. В условиях дефицита инфор-
мации о миграционных процессах и сохраняющихся недос-
татках статистического учета иностранных работников дан-
ные о трудовой иммиграции становятся еще более ненадеж-
ными и неопределенными, когда речь идет о численности и 
составе незаконных мигрантов и теневых характеристиках их 
занятости. 

В статье, подготовленной в рамках поддержанного Рос-
сийским фондом фундаментальных исследований проекта 
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(грант № 08—06—00159-а), предпринята попытка показать, 
что в России в условиях либерализации миграционной поли-
тики наблюдаются существенные перемены в объемах, на-
правлениях и структуре трудовой иммиграции, а рост масшта-
бов использования иностранной рабочей силы сопровождается 
рядом противоречий, которые нельзя игнорировать, поскольку 
они в перспективе могут оказывать не только позитивное, но и 
негативное воздействие на развитие РФ и ее регионов. Анализ 
краткосрочных и долгосрочных эффектов интенсификации 
процессов трудовой иммиграции для страны в целом, ее от-
дельных территорий и социальных слоев российского обще-
ства (работников, работодателей, разных групп потребителей) 
позволяет конкретизировать те направления государственной 
миграционной политики, которые необходимо усиливать и со-
вершенствовать. 

Важнейшие перемены в трудовой миграции связаны 
прежде всего с изменением ситуации на национальном 
рынке труда и в сфере занятости населения. Как и в боль-
шинстве стран мира с развитой рыночной экономикой, по-
ложение на рынке труда России развивается в условиях 
диспропорций между спросом на рабочую силу и ее пред-
ложением. 

В последние годы все большей проблемой для социально-
экономического развития России становится нарастающий 
дефицит рабочей силы, который проявляется прежде всего 
среди рабочих высокой квалификации, а также по профессиям 
с большим количеством непривлекательных и тяжелых видов 
работ. Число вакансий, только заявленных в территориальных 
органах государственной службы занятости, составляет в на-
стоящее время более 1,0 млн человек. За последние 10 лет в 
целом по стране дополнительная потребность в работниках 
выросла более чем втрое (рис. 1). И это несмотря на наблю-
даемый уже длительное время существенный естественный 
прирост трудоспособного населения. 
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Рис. 1. Дополнительная потребность в работниках,  
заявленная в службах занятости, 1996—2008 гг.  

(на начало года, тыс. человек) 
Источник: Данные Росстата. 
 
В настоящее время с проблемой недостатка квалифициро-

ванных кадров сталкивается большинство руководителей 
предприятий и организаций. Дефицит квалифицированной ра-
бочей силы выражается в первую очередь в нехватке рабочих 
основного технологического профиля, а также рабочих, заня-
тых ремонтом и техническим обслуживанием. Наибольшую 
потребность в квалифицированных кадрах испытывают пред-
приятия промышленности (особенно машиностроения и ме-
таллообработки), строительства и транспорта. 

Важно отметить, что проблема дефицита рабочей силы 
усугубляется существенной дифференциацией территорий по 
состоянию региональных рынков труда. В ряде регионов ко-
личество зарегистрированных вакансий превышает число, не-
занятых трудовой деятельностью и состоящих на учете в 
службах занятости. Наибольшую потребность в дополнитель-
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ной рабочей силе испытывают крупные города, в первую оче-
редь Москва, Санкт-Петербург, а также восточные террито-
рии, откуда уже длительное время идет масштабный миграци-
онный отток населения. В 2006 г. в 20 регионах (прежде всего 
в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Калинин-
градской, Новосибирской, Тюменской областях) число зареги-
стрированных вакансий превышало число незанятых трудовой 
деятельностью, состоящих в службах занятости. 

Следует также иметь в виду, что проблема дефицита рабо-
чей силы усиливается из-за низкой территориальной трудовой 
мобильности населения, а также в связи с тем, что в стране на-
чался существенный спад прироста трудовых ресурсов, резкое 
сокращение предложения труда, которые в перспективе при-
ведут к заметному росту демографической нагрузки на занятое 
население. 

Если до настоящего времени наблюдалась ситуация, при 
которой демографический потенциал сокращался, а трудовые 
ресурсы увеличивались, то теперь направления динамики все-
го населения и населения в трудоспособном возрасте начи-
нают совпадать. С таким развитием в истории нашего обще-
ства мы сталкиваемся впервые. Так, в период 80-х гг. про-
шлого столетия отмечалось лишь уменьшение прироста тру-
довых ресурсов. Теперь же ожидается обвальное сокращение 
самого трудового потенциала, что делает еще более актуаль-
ной проблему поиска дополнительных источников рабочей 
силы, в том числе и за счет расширения привлечения и ис-
пользования иностранных трудящихся-мигрантов. 

Возрастание в российской экономике дефицита трудовых 
ресурсов сопровождается ростом масштабов, а также измене-
нием направлений и структуры трудовой иммиграции. За по-
следние 10 лет (1998—2007 гг.) зарегистрированное число ино-
странных работников увеличилось в России более чем в 10 раз. 
Особенно заметный скачкообразный рост наблюдался в связи с 
принятием нового иммиграционного законодательства. Так, в 
2007 г. по сравнению с 2006 г. численность иностранных работ-
ников, на законных условиях работавших в России, возросла с 
1,0 до 2,3 млн человек, или более чем в 2 раза (рис. 2). 
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Рис. 2. Численность иностранных работников,  
занятых в экономике России (1994—2007 гг.), тыс. чел. 

 

Источник: Данные ФМС России. 
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раины и Грузии, а с другой стороны, рост доли Таджикистана, 
Узбекистана, Молдовы, Азербайджана и Армении. 

Труд иностранных работников наиболее востребован в тех 
субъектах Российской Федерации, где отмечаются наиболь-
шие инвестиции в экономику и более высокие темпы эконо-
мического развития. 

В начале 2000-х гг. окончательно сформировались основ-
ные центры притяжения трудовых мигрантов из стран ближ-
него и дальнего зарубежья. Самый крупный потребитель ино-
странной рабочей силы — Центральный федеральный округ, в 
котором работают около половины всех трудовых мигрантов, 
привлеченных в российскую экономику. Вторым по привлека-
тельности для трудовых мигрантов является Уральский феде-
ральный округ, на который приходится 13,3 % от общей чис-
ленности использованной в Российской Федерации иностран-
ной рабочей силы. В 2006 г. на долю этих округов приходи-
лось две третьих всех трудовых мигрантов, прибывших в РФ 
из стран ближнего и дальнего зарубежья (табл.). 

 
Распределение иностранных работников  

по федеральным округам Российской Федерации, 2006 г., %  
 

Федеральный округ 
Из стран СНГ 
и других стран 

Из стран СНГ 

Всего: 
В том числе: 

100,0 100,0 

Центральный  47,8 46,8 
Северо-Западный  7,1 9,8 
Южный  4,4 5,0 
Приволжский  7,0 7,2 
Уральский  13,3 19,0 
Сибирский  9,1 7,2 
Дальневосточный  11,3 5,0 

 

Источник: Данные ФМС России. 
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Из российских территорий самый крупный потребитель 
иностранной рабочей силы — Московский регион. Так, по 
данным ФМС России, в экономике Москвы официально за-
нято свыше трети трудовых мигрантов от их общей численно-
сти в России. 

Гастарбайтеры из бывших союзных республик и стран 
дальнего зарубежья трудятся преимущественно в основных 
секторах материального производства. Большая часть трудо-
вых мигрантов работает в строительстве, где достаточно вы-
сокая оплата труда и большой фронт работы. В структуре за-
нятости иностранных работников наблюдается тенденция ус-
тойчивого снижения доли иностранной рабочей силы, занятой 
в промышленности и сельском хозяйстве при параллельном 
резком наращивании темпов занятости в торговле. 

Важнейшим следствием развития современной трудовой 
миграции в Россию является то, что увеличение ее легальных 
потоков сопровождается ростом масштабов нелегальной ми-
грации, состоящей в основном из дешевой и бесправной рабо-
чей силы. Значительным остается число мигрантов, получив-
ших разрешение на работу, но не оформивших в соответствии 
с миграционным законодательством свои трудовые отношения 
с работодателем. 

Как показали наши исследования, в характеристике неле-
гальной миграции можно выделить ряд существенных мо-
ментов. Так, в общей численности незаконных мигрантов 
большую часть (около ⅔) составляют выходцы из республик 
бывшего СССР. Особенно велики размеры латентной мигра-
ции в крупных городах, прежде всего в Москве. Социально-
демографические характеристики нелегальных мигрантов 
близки к параметрам легальных мигрантов. Основная сфера 
их притяжения — негосударственный сектор и неформальная 
экономика. Большая часть нелегалов занята на стройках и 
рынках. 

Важный вопрос, который требует рассмотрения в отношении 
активизации в России международного трудового обмена, — 
оценка влияния трудовой иммиграции на сферу экономики. В 
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последнее время в российском обществе этот процесс все 
больше воспринимается как фактор, от эффективного исполь-
зования которого в значительной степени зависит успех эко-
номического развития страны. В условиях демографического 
спада миграция является условием поддержания численности 
населения и трудовых ресурсов на уровне, достаточном для 
сохранения темпов экономического роста. Благодаря трудо-
вым мигрантам усиливается ресурсный потенциал развития, 
улучшается сбалансированность рынка труда, компенсируется 
дефицит рабочей силы, обеспечивается стабильное функцио-
нирование многих секторов экономики, таких как строитель-
ство, транспорт, сельское хозяйство, торговля, сфера услуг, 
коммунальное хозяйство. В настоящее время временная тру-
довая иммиграция — объективная экономическая необходи-
мость для многих регионов России. Эта необходимость в бу-
дущем будет только усиливаться. 

Вместе с тем, говоря о реальности воздействии трудовой 
иммиграции на экономику, следует учитывать не только ее 
сильные стороны, но и негативные последствия, в значи-
тельной мере вызванные низким уровнем управляемости 
миграционными процессами, отсутствием скоординирован-
ной системы воздействия на миграционные перемещения 
населения, несовершенством миграционного учета, неэф-
фективным регулированием объемов, направлений и каче-
ства потоков иностранной рабочей силы. Среди отрица-
тельных эффектов масштабного увеличения объемов трудо-
вой иммиграции тщательного рассмотрения требуют сле-
дующие моменты: 

 нерациональная структура миграционных потоков, сти-
хийное наполнение регионов трудовыми мигрантами из-за ру-
бежа, чей профессионально-квалификационный и образова-
тельный уровень не соответствует потребностям социально-
экономического развития территорий, усиление давления на 
рынок труда неквалифицированной рабочей силы, что не может 
не влиять на качество используемого трудового потенциала; 
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 возрастание угроз экономической и социальной безо-
пасности в результате концентрации большого числа не-
легальных мигрантов и их теневой занятости; 

 подрыв рыночных механизмов экономики в результате 
использования в больших масштабах незаконной, дешевой и 
бесправной иностранной рабочей силы, применение которой в 
ряде отраслей снижает социальные стандарты занятости, уро-
вень оплаты труда, темпы модернизации и внедрения трудо-
сберегающих технологий; 

 необходимость соотнесения миграции с рисками ослож-
нения санитарно-эпидемиологической обстановки в результате 
высокого уровня заболеваемости мигрантов инфекционными 
заболеваниями (СПИД, туберкулез, сифилис, гепатит и др.). 

Незаконная иммиграция иностранных граждан ведет к 
нежелательным экономическим и социальным последствиям. 
Прежде всего — это расширение масштабов теневой эконо-
мики, cнижение управляемости и повышение непредска-
зуемости процессов в обществе. Растут потери для бюджета в 
виде неуплаты налогов. Многие нелегалы оказываются во-
влеченными в незаконный бизнес, криминальную эконо-
мическую деятельность. Использование труда незаконных 
мигрантов создает условия для развития огромной латентной 
инфраструктуры, обслуживающей трудовую миграцию и сфе-
ру незаконного трудоустройства, «консервирует» теневые 
экономические отношения. 

Большой приток нелегалов формирует негативный со-
циальный фон, который препятствует продвижению к понима-
нию в целом позитивной роли миграции в обеспечении устой-
чивого социально-экономического развития. Нерегулируемый 
характер миграции создает повышенную нагрузку на отдель-
ные регионы страны. Это приводит к возрастанию конкурен-
ции на рынках труда в этих регионах. Растет напряженность во 
взаимоотношениях прибывающих мигрантов и местного 
населения, особенно в крупных городах. С ростом числа миг-
рантов настроения отторжения и неприязни к ним усиливаются. 
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От того, насколько удастся реализовать преимущества 
миграции и нивелировать ее негативные последствия, зависят 
перспективы дальнейшего использования иностранной рабо-
чей силы. Ключевые проблемы миграционной политики в сфе-
ре трудовой миграции вытекают из необходимости решения 
следующих основных задач: 

 создания механизма эффективного регулирования пото-
ков трудящихся-мигрантов, в первую очередь из стран СНГ, с 
учетом перспективных потребностей экономики в трудовых 
ресурсах, удовлетворения потребностей базовых отраслей ре-
гионов в иностранной рабочей силе, оптимизации объема и 
структуры миграционных потоков и приоритетного использо-
вания национальных кадров; 

 противодействия незаконной миграции и сокращения 
нелегальной занятости среди трудовых мигрантов; 

 совершенствования учета иностранных граждан на ос-
нове внедрения принятых в мировой практике передовых ин-
формационных технологий, разработки и практического вне-
дрения системы, обеспечивающей автоматизированный сбор, 
передачу, хранение, обработку и анализ информации по всем 
аспектам пребывания и занятости иностранных граждан. 

Поскольку нелегальная миграция тесно связана с функ-
ционированием теневого сектора экономики, политика в об-
ласти регулирования незаконной миграции должна быть более 
тесно увязана с политикой в области противодействия теневой 
экономике. От принятия своевременных мер по противо-
действию нелегальной миграции иностранных граждан во 
многом зависит позитивное влияние трудовой миграции на ре-
шение экономических задач и обеспечение безопасности стра-
ны. Эта система мер должна минимизировать в периоде долго-
срочной перспективы негативные последствия незаконной им-
миграции и максимизировать экономические выгоды от ис-
пользования иностранных работников для внутреннего разви-
тия российского общества. 
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Emigration economic and social facilities  

on purpose to discontinue process: 
Klaipeda County case analysis 

 
Анализируются концепты экономических и социальных преиму-

ществ Клайпедского округа Литовской Республики. Исследование 
было проведено для улучшения регионального развития, условий 
жизни в Клайпедском округе, для того чтобы прекратить процессы 
эмиграции. Результаты показывают, что эмиграция из Литвы 
уменьшается, хотя и медленно. 

 

The article analyse concepts of economic and social facilities of 
Klaipeda County. The research was done on ways for better regional de-
velopment, for better life in Klaipeda County, how the way for discontinue 
emigration process. Results show that slowly, but discontinued emigra-
tion from Lithuania. 

 
Itroduction 

 
The globalization of the world economics, together with the 

development of the research-based economics, influence the plan-
ning of economic and regional development strategies. In a number 
of countries, major changes take place by means of putting an end 
to the state regulation and of the implementation of de-centraliza-
tion resulting in the regional self-governance. Consequently, the 
reduced influence of the national government decisions and the in-
creased responsibility of local authorities promote greater inde-
pendence of certain regions, as each region develops after an indi-
vidual model of regional development based on the geographical, 
political, economic, scientific, and social-cultural peculiarities. 

Different regions have different priorities and strategies of eco-
nomic and regional development, therefore it would be difficult to 
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have a universal aggregate model of regional development; it is 
impossible to work out a single model that would be perfect for all 
regions (Šimanskienė, L. Vaitekūnas, S., Bučinskas, A., 2006). 

If we see from global and international context there are a lot 
of challenges in the world: redefined relationships between the sig-
nificance of experience and continuity on the one hand, and the ca-
pacity for innovation or adaptation on the other; more and more in-
formation and sources of information are becoming available, in-
formation is exchanged faster, there is a growing demand for mod-
ern technologies for storing, processing, selecting and transmitting 
data; information becomes a resource, the quality of human capital 
and networking is increasingly important for the creation of a new 
generation of competitive advantages; growing importance of the 
ecological aspects of development; change in Europe’s geopolitical 
configuration; stronger economic potential of Baltic Europe and its 
gradual transformation into a functionally integrated region; rela-
tive decline of the significance of traditional location factors; a de-
cline in demand for simple-production labour and a growth in de-
mand for specialized services; public, environmental and terrorist 
threats. 

The aim of this paper — to show some ways for better socio- 
economic development of Klaipeda County for discontinue emi-
gration. Used methods — the analysis of scientific articles, com-
parison, statistical analysis, logic-based conclusions. 

 
Short overview of the labour market of Klaipeda County 

 
The county of Klaipeda consists of Klaipeda, Palanga, Neringa 

towns and municipalities of Klaipeda, Kretinga, Skuodas and 
Silute districts. The town of Klaipeda is administrative and busi-
ness centre of the region. 

Klaipeda County is the only coastal county in the Republic of 
Lithuania. It consists of the towns of Klaipeda, Palanga and Ner-
inga and the Klaipeda, Kretinga, Skuodas and Silute regions. The 
territory of Klaipeda county comprises 4 942 sq. km, its population 
is 172 500. 
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The widest part of the region from east to west covers ap-
proximately 40 kilometres and from north to south is about 100 
kilometres. The Lithuanian coast along the Baltic Sea extends for 
99 kilometres. The county has an especially highly developed 
transport infrastructure. Klaipėda is a gateway, with transit freight 
accounting for approximately 80 % of all freight flow. It is famed 
for its unique water resources. The specific economic features of 
Klaipėda County are mostly determined by Klaipėda harbour, 
which is the most northerly port, and the only one that is ice-free in 
the eastern part of the Baltic Sea all year round. 

The population in the municipalities (the 2001 general popula-
tion census data): Klaipėda city has a population of 192 954, Šilutė 
region — 55 302, Klaipėda region — 46 220, Kretinga region — 
45 688, Skuodas region — 25 595, Palanga town — 17 623, Ner-
inga — 2 386. In total, Klaipėda county has a population of ap-
proximately 380 000 people. Population of the county is 382 thou-
sand, i. e. it amounts to 11 per cent of the country population. 73 
per cent of county population lives in towns and 27 per cent — in 
rural areas. 

 
Table 1 

 
Population in Klaipeda County 

 
POPULATION 

Population, thous. 
as of 

1 October 3371.0 
Live births September 2696 
Deaths September 3283 
Marriages September 2834 
Divorces September 728 

 

Source: Lithuanian statistical departament. 2007 m. 
 
On 1 January 4 561 residents were registered as unemployed in 

Klaipėda city and region, including 3 055 women, 336 young peo-
ple under the age of 25 and 1 824 unemployed people over 50. 
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Table 2 

 
Registration unemployment 

 

REGISTERED UNEMPLOYMENT (end of month) 

Unemployed registered with the Labour Ex-
change (end of month), thous. October Sau.58 

Number of unemployed having received unem-
ployment insurance benefit, thous. October 18.Bal 

 

Source: Lithuanian statistical departament. 2007 m. 
 
In terms of economic indicators, Klaipėda County is among the 

leaders in Lithuania. Since 1994, the county's GDP has seen annual 
growth of 3—4 %. The predominant business sectors are: ship-
building and repairs, woodworking, paper, plastic and cardboard 
industries, beverage, food and tobacco sectors, construction, elec-
tronics, transport, etc. The most promising industrial branches in 
Klaipėda County are the food industry, shipbuilding and repair, 
woodworking and light industry. 

On 1 January, 2007, a total of 9 306 businesses with 133 300 
employees were operating in Klaipėda county. This accounted for 
12.2 % of all the entities operating in Lithuania. Most economic en-
tities are involved in trade (25.9 %), real estate, rental and business 
activity (14.2 %), transport activities (11.4 %) and manufacturing 
(10.1 %). 

The following industries are being developed in the county: 
shipbuilding, technical repairs and maintenance, construction mate-
rials, wood-processing, furniture, cellulose, textiles, food and to-
bacco. The establishment of the Klaipeda Free Trade Zone will be 
of tremendous significance for future industrial expansion. The aim 
of the project is to utilize the opportunities offered by the port city 
and to promote the economic development of the county. It was 
formally established in law in September 1996. An area of 205 ha 
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is planned for the zone, and activities to be located there include 
trade, production, exporting, banking, etc. 

Klaipeda County is the most important tourist and recreation 
region in Lithuania, and includes the seaside districts of Palanga, 
Karkle, Giruliai, Melnrage, Kursiu and Nerija. There are 33 hotels, 
220 guesthouses, motels, tourist centres and camping sites. There 
are over 1250 historical monuments in the county, the most signifi-
cant of which are Klaipeda Old City, Sea Museum and the Francis-
can church and monastery in Kretinga. 

Statistics Lithuania informs that based on provisional data as of 
1 January 2007 the bulk of investment fell per investors from 
Poland (22.6 per cent of total foreign direct investment (FDI)), 
Denmark (15.3 per cent), Sweden (10.6 per cent), Germany (9.9 
per cent), Finland (6.7 per cent), Russia (6.3 per cent) and Estonia 
(5.9 per cent). The first position taken by Poland was determined 
by investment of the Polish concern PKN Orlen S. A. into public 
company Mažeikių nafta. Following sales of shares made by 
Russia’s investors, Russia sloped down to the sixth position. 

Direct investment from EU-27 made up LTL 24.3 billion (84.4 
per cent), that from CIS countries equalled LTL 1.9 billion (6.5 per 
cent of total FDI). With the change in leadership, the share of FDI 
made by EU-27 rose and that from the CIS countries contracted. 

FDI as of 1 January 2007 made up LTL 28.8 billion (EUR 
8.3 billion) and as compared with 1 January 2006 grew by 20.4 
per cent. The per capita FDI on average equalled LTL 8501 or 
EUR 2462 (as of 1 January 2006 it was LTL 7022 or EUR 2034). 

 
Table 3 

 
Key countries investors 

 
01 01 2006 01 01 2007 

Countries 
LTL billion Per cent LTL billion Per cent 

Total 23.9 100 28.8 100 

Poland 0.4 1.6 6.5 22.6 
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Denmark 3.8 15.9 4.4 15.3 

Sweden 2.6 11.1 3.0 10.6 

Germany 2.6 10.7 2.8 9.9 

Finland 1.5 6.4 1.9 6.7 

Russia 5.9 24.6 1.8 6.3 

Estonia 1.8 7.4 1.7 5.9 

Luxembourg 0.2 1.0 0.8 2.7 

Netherlands 0.7 2.9 0.7 2.5 

Cyprus 0.2 0.9 0.7 2.4 

Other countries 4.2 17.5 4.5 15.1 
 

Source: Lithuanian statistical departament. 2007 m. 
 
The bulk of investment fell per enterprises engaged in 

manufacturing (39.9 per cent, of which into manufacture of petrol 
and chemical products — 24.1 per cent), financial intermediation 
(16.0 per cent), transport, storage and communications (10.9 per 
cent), wholesale and retail trade (10.7 per cent), electricity, gas and 
water supply (10.6 per cent), real estate, rent and other business 
activities (7.6 per cent of total FDI). Over 2006, most of all direct 
investment rose in manufacturing and financial intermediation 
activities. 

Lithuanian enterprises invested into wholesale and retail trade 
abroad LTL 1.0 billion (31.7 per cent), manufacturing — LTL 0.7 
billion (20.9 per cent), real estate, renting and other business enter-
prises — LTL 0.6 billion (18.9 per cent), financial intermediation — 
LTL 0.5 billion (14.6 per cent), transport, storage and communica-
tions — LTL 0.3 billion (10.5 per cent of total Lithuania’s FDI). 
Lithuanian enterprises more and more invest into manufacturing 
and real estate-related activities abroad. 

Within manufacturing, the bulk of investment fell per ma-
nufacturing of chemical products — 48.2 per cent, food products, 
beverages and tobacco — 20.8 per cent, machinery and equipment — 
18.0 per cent of total FDI in manufacturing. 
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8738 subjects of economic activity are registered in the district 
of Klaipeda. At the moment about 59 % of existing enterprises in 
the district are small or medium size enterprises. Moreover, in the 
District Tax Inspection there are registered and given about 6000 
licences for different economic activity. The facility of home trade 
is well developed in Klaipeda district. 61 shops fell on 10.000 ha-
bitants of the district in 1999. That is the biggest index among all 
districts of Lithuania. The average useful trade area in the shops 
reaches 78 square meters. In summer about 350.000 and in winter 
about 30.000 tourists and visitors come to the district. The district 
has 80 % of all fish recourses in Lithuania and also the biggest fish-
ing business facility and qualified working power. 

Tendencies in the industry. The industrial sector is undergoing 
major restructuring and it is estimated that more than half the po-
tential of the industrial production capacity remains unused. The 
most perspective industrial branches of the region are: food indus-
try, fish processing, shipbuilding and repair, wood processing, light 
industry, new technologies, transport services. The towns of the re-
gion (Klaipėda, Kretinga, Gargždai, etc.) have for disposal about 
335 ha for the development of industry. 

Main processes, which determine the development of the mac-
roeconomics in the western Lithuania, are as follows: intensifica-
tion of industrial activity; increase of a relative share of agriculture, 
forestry and transport within the structure of the GDP; slow growth 
of private business; growth of direct investments and export; im-
perfection of the crediting system; instability of the banking sys-
tem; impediments of the legal system; stagnation of social-eco-
nomic reforms; lack of a clear state policy. 

Tendencies of investment processes (FDI) are the main factor 
determining the perspectives of the development of the country’s 
economy. It should be noted that the greatest part of direct invest-
ments goes to the littoral part of Lithuania. 

Stimulation of the activity of functioning enterprises: Voca-
tional training at enterprises (professional development, re-qualifi-
cation), taking into account the market demands); Introduction of 
systems of management, quality and information; Increasing the 
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possibilities of marketing; Introduction of new technologies; 
Stimulation of export (quality certificates, laboratories, business 
missions, exhibitions); Stimulation of partnership between SME, 
the large enterprises and scientific-research institutions; Creation 
of schemes of financing the development of enterprises (financing 
of entrance into new markets, creation of schemes of risk capital 
funds); Creation of the network of rendering services of consulta-
tions, re-qualification, upgrade of qualifications. 

 
Table 4 

 
The number of companies and working people  

in the western Lithuania 
 

Number of companies Number of working people 
Name 

Small/Medium Large Small/Medium Large 

Klaipėda region 8,134 468 58,961 78,102 

Klaipėda town 4,827 181 30,842 56,81 

Palanga town 692 24 4,705 3,873 

Neringa town 176 5 1,26 896 

Klaipėda district 982 23 8,659 5,485 

Kretinga district 655 27 5,286 5,616 

Skuodas district 328 6 1,863 447 

Šilutė district 882 25 6,451 9,466 

Tauragė region 2,016 110 28,119 13,291 
 

Source: Lithuanian statistical departament. 2007 m. 
 
After the independence of Lithuania was restored new types of 

industry came to western Lithuania, largely due to foreign invest-
ments, and the total structure of business was changing. Among the 
new industries to arrive are the production of automobile compo-
nents, branches of the food industry, oil extraction, and eco-agri-
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culture. Western Lithuania is open to all new kinds of technologies, 
subcontracting, biotechnology’s and know-how. 

Development of economy based on specific regional re-
sources: 

Courses of action: 
1) to create conditions for the development of maritime indus-

tries and cooperating branches as well as logistic services; 
2) to promote pro-environmental methods of agricultural pro-

duction and ecological agriculture, especially in the areas of high 
natural beauty values, as well as growth of agricultural production 
intended for bio-fuels; 

3) to use assets of the natural environment to promote and im-
prove forestry; 

4) to support profitable branches and enterprises creating em-
ployment or enterprises with high employment; to create condi-
tions for innovative industry based on, among others, the region’s 
traditional industries; 

5) to support collaboration among agricultural producers and 
establishing producers associations; further development of infra-
structure and concentration of wholesale trade of agricultural prod-
ucts in publicly funded centers; 

6) to restructure fishery-dependable areas; to support collabo-
ration among groups of fish producers and fish processors and es-
tablishing their associations; creating conditions for concentration 
of wholesale trade of fish products in publicly funded centers; 

7) to support the development of regional crafts, especially 
based on specific regional resources; 

8) to create and support regional and traditional food products 
and other regional brands; 

9) to protect the historical, cultural and environmental heritage 
in such a way as to make rational use of it in social and economic 
development activities through, among others, developing a re-
gional culture industry and regional tourist products; 

10) to create and modernize tourist and health resorts’ infra-
structure, to improve the quality of tourist services, to widen part-
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nership and cooperation in the tourism industry and the growth of 
an integrated promotion and tourist information system. 

11) to improve the region’s public services for inhabitants and 
business, including the use of IT (e-government); 

12) to create transparent, safe and business-friendly rules for 
investors and enterprise; 

13) to improve the scope and quality of the region’s labour 
market services; 

14) to pursue active labour policies to create employment, 
particularly in areas with high structural unemployment; 

15) to create institutional, organizational and financial frame-
work for growth of employment in non-commercial jobs; 

16) to create conditions for longer employment activity and 
labour market reentering for people finishing therapeutic and re -
medial programmes. 

17) to provide comprehensive support to families, including 
creating and developing solutions enabling those with responsibil-
ity for child care to work and to develop other social services sup-
porting families; 

18) to reinforce the partnership between non -governmental 
organizations and regional self-government for effective public 
services; to support the stronger civil involvement in public life; 

19) to decrease the impact of car transport on the natural envi-
ronment and people, through, among others, alternative (environ-
ment friendly) means of passenger and cargo transport, including 
supporting the development of regional railways, trans-local bicy-
cle and hiking infrastructure. 

20) to reduce infrastructural disparities in the region, particu-
larly those in wastewater treatment systems and gas distribution; 

21) to provide a variety of education faculties; to support inno-
vative forms of education (e. g. e-learning) and lifelong education; 

22) to increase institutional cooperation between universities 
(in different countries also) and to develop joint initiatives between 
educational and research institutions; 

23) to support regional specialization in education, research 
and new technologies; 
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24) to widespread, improve and diversify the system of life-
long learning, including the launch and support for learning pro-
grammes that meet the demographic trends and labour market 
needs; 

25) to improve access to educational infrastructure leading to 
higher education level and coordinated development of sport and 
leisure facilities; 

26) to support the development of a coordinated business sup-
port network enabling access to capital and constantly improving 
the investment capacity of companies through an efficient system 
of business, legal and technology information, workforce training 
and advice, including pro -innovative advice; 

27) to promote pro-market, innovative attitudes as well as atti-
tudes concentrated on international activity (including exports) and 
ecological effectiveness among business, science and R&D com-
munities; 

28) to create conditions for companies generating high value 
added, which provide greater job opportunities, especially in ser-
vice industries; 

29) to improve the quality of links between peripheral areas 
and cities and to improve transport accessibility to sea and air ports. 

There were the question was given about Lithuanian people 
position to leave or not Lithuania for searching better work or life 
abroad. In table No 5. there are results form two researches in 2006 
and 2007 for this question. 

 
Table 5 

 
Comparison between plan to leave country in 2006 and 2007  
 

Choice options 
Percents in 

2006 
Choice options 

Percents in 
2007 

Yes 20,7 Yes 13,1 
No 79,3 No 86,9 

 

Source: own research database. 
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Table No.5 shows answer distribution (by percent) on the ques-
tion „do you plan to leave Lithuania in the nearest future?”. 20,7 % 
of respondents answered positively to this question while 79,3 % 
do not plan to leave the country in 2006 year and plan to leave 
country positive answer 13,1 %, do not plan to leave country 
86,9 % in 2007. Why are these results? Reasons could be: there are 
better economical situation in Lithuania (bigger salaries, possibility 
to change work, safer life), a lot of Lithuanian people return to 
country, mass media starts to describe not only nice, rich life 
abroad, but some histories about problems of Lithuanian immi-
grants life abroad. The main reason- possibility to ern money in 
Klaipeda County as well. 

 
Conclusions 

 
Were did action plan for development of economy based on 

specific regional resources in Klaipeda County. Some of them: to 
improve the region’s public services for inhabitants and business, 
including the use of IT (e-government); to create transparent, safe 
and business-friendly rules for investors and enterprise; to improve 
the scope and quality of the region’s labour market services; to 
pursue active labour policies to create employment, particularly in 
areas with high structural unemployment; to create institutional, 
organizational and financial framework for growth of employment 
in non-commercial jobs; to create conditions for longer employ-
ment activity and labour market reentering for people finishing 
therapeutic and re -medial programmes. 

The research shows that emigration could be stopped if some 
action plan will be given in Klaipeda County (as well in whole 
Lithuania). Results show that slowly, but discontinued emigration 
from Lithuania. The main — possibility to ern money in Klaipeda 
County as well. 
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Принудительный труд как результат  

нелегальной миграции и торговли людьми  
(на примере России, Белоруссии и Украины) 

 
Проводится сравнительный анализ результатов, условий и по-

следствий принудительного труда нелегальных мигрантов и жертв 
торговли людьми в России, Украине и Белоруссии. Задачи исследова-
ния: провести анализ основных контрмер по борьбе с нелегальной 
миграцией и торговлей людьми в России, Украине и Белоруссии; ис-
следовать роли этих стран в формировании мирового рынка прину-
дительного труда; выработать практические рекомендации по 
принятию контрмер против нелегальной миграции и торговли 
людьми. За время исследования в России, Украине и Белоруссии было 
проведено 35 интервью с учеными, официальными лицами, экспер-
тами и представителями международных и общественных органи-
заций. 
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Forced Labour of Victims of Trade in People and Illegal Migrants: 
Comparative Analysis of Investigations in Russia, Belarus and Ukraine. 
In this article the comparative analysis of effects, terms, development and 
consequences of the forced labour of illegal migrants and victims of hu-
man trafficking in Russia, Ukraine and Belarus is carried out. Research 
tasks are: analysis of development terms and basic countermeasures to 
illegal migration and human traffic in Russia, Ukraine and Belarus; re-
search of a role and value of these countries in formation of the world 
market of forced labour; development of practical recommendations 
about counteraction of illegal migration and human traffic. During the 
research 35 expert interviews in Russia, Ukraine and Belarus have been 
held with scientists, officials, experts and representatives of international 
and public organizations. 

 
Этот сравнительный анализ — продолжение исследования 

Международной организации труда (МОТ) 2003 г. «Принуди-
тельный труд в современной России. Нерегулируемая мигра-
ция и торговля людьми», в котором автор выступал координа-
тором работ в Москве и Ставрополе. 

Целью Проекта* было исследовать и провести сравнитель-
ный анализ эффектов, условий, развития и последствий при-
нудительного труда нелегальных мигрантов и жертв торговли 
людьми в трех постсоветских странах — России, Украине и 
Белоруссии. 

Задачами исследования были: 
— анализ условий функционирования нелегальной мигра-

ции и торговли людьми в России, Белоруссии и Украине; 
— исследование роли и значения выбранных постсовет-

ских стран в формировании мирового рынка принудительного 
труда; 

— исследование основных мер противодействия нелегаль-
ной миграции и торговли людьми в России, Белоруссии, Ук-
раине и межгосударственного сотрудничества постсоветских 
стран с западными государствами в этой области; 

                                                      
* Статья написана при поддержке фонда ИНТАС (грант ИНТАС 
05—109—5408). 
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— разработать практические рекомендации для улучшения 
мер противодействия нелегальной миграции и торговле людь-
ми в постсоветских странах; 

— исследовать теорию и методологию, используемую для 
анализа принудительного труда в современной науке. 

Методология исследования. 
1. Весной 2007 г. было проведено 35 экспертных интервью 

по проблемам нелегальной миграции и торговли людьми с 
учеными, специалистами, представителями международных и 
общественных организаций и официальными представителями 
власти (Россия, Украина, Белоруссия). 

2. Собраны и проанализированы материалы Федеральной 
миграционной службы Министерства внутренних дел РФ, 
Международной организации труда и Международной органи-
зации по миграции, Федеральной службы безопасности и за-
конодательные акты, касающиеся миграции и противодейст-
вию торговле людьми в РФ, РБ и Украине. 

Проанализированы исследования специалистов из СНГ, 
посвященные проблемам миграции и торговли людьми на 
постсоветском пространстве. 

 

* * * 
 

Вслед за изменениями на мировой геополитической карте 
и распадом биполярного мира международная миграция стала 
по-настоящему глобальной, приняв в себя новые миграцион-
ные потоки из постсоветских стран. Эти потоки уже в про-
цессе своего формирования приобрели как легальную, так и 
нелегальную форму, что повлекло за собой образование усло-
вий для распространения и укрепления полурабских, принуди-
тельных форм труда. Новейшие технологии, способствующие 
повсеместному развитию производств, сопутствуют ренессан-
су рабства, возрождающегося в условиях глобальной неле-
гальной миграции и нового прибыльного бизнеса — торговли 
людьми. 

Принудительный труд, с которым активную борьбу сего-
дня ведут все страны мира, можно разделить по признаку сфе-
ры применения [4, c. 12—13]. Это труд: 



Д. В. Полетаев 

 203 

— работников массовых профессий на формальном и не-
формальном рынках труда (промышленные и строительные 
предприятия, сельское хозяйство, сфера услуг, домашнее хо-
зяйство); 

— неквалифицированный рабский труд в результате тор-
говли людьми и похищения людей; 

— работников эксклюзивных профессий, требующих ис-
ключительной квалификации, навыков или таланта (писатели, 
ученые, спортсмены); 

— в сфере преступной занятости (оружие, наркотики, тор-
говля человеческими органами, запрещенная генная инжене-
рия, проституция); 

— в специальных учреждениях вне открытого и крими-
нального рынка труда (военные на военных и гражданских объ-
ектах и заключенные в тюрьмах и на гражданских объектах). 

Ежегодно в масштабах мира 600—800 тыс. человек про-
даются и покупаются. Из них примерно 80 % — женщины и 
девочки, а до 50 % — несовершеннолетние. По оценкам ООН, 
сейчас в мире насчитывается до 27 млн человек, находящихся 
в рабстве. Федеральное бюро расследований (FBI) США при-
шло к выводу, что международная работорговля ежегодно 
приносит до 9,5 млрд дол. прибыли. Причем рабы есть практи-
чески во всех странах. По данным Международной организации 
миграции (International Organization for Migration), только в 
2000 г. в страны Европы было продано 120 тыс. женщин из 
постсоветских государств. В трех «славянских» постсоветских 
государствах — России, Украине и Белоруссии — эта проблема 
стоит по-разному и по-разному решается. 

Хотя «трудовое рабство» для всех трех стран становится 
все более и более серьезной проблемой, борьба с принуди-
тельным трудом идет в них основном по линии противодейст-
вия торговле людьми. Так на Украине, еще в 2001 г. в Уголов-
ный кодекс были внесены соответствующие поправки, касаю-
щиеся пресечения торговли людьми, вступившие в действие с 



Рынок труда и миграция 

 204

октября 2003 г. (ст. 149, ч. 3). В России в 2003 г. были приняты 
поправки в Уголовный кодекс (ст. 127, ч. 1, 2), согласно кото-
рым работорговца могут осудить на срок от 8 до 15 лет. В Бе-
лоруссии в марте 2005 г. Президент подписал Указ о борьбе с 
торговлей людьми. 

За последние несколько лет усилиями неправительствен-
ных организаций и правоохранительных органов в постсовет-
ских государствах была собрана информация, характеризую-
щая состояние проблемы принудительного труда, в основном 
в области торговли людьми. Так, согласно собранным данным 
из Украины поставляют женщин и девушек в Центральную и 
Западную Европу, а также на Ближний Восток с целью сексу-
альной эксплуатации. Ее правительство пока не придержива-
ется всех минимальных стандартов для недопущения торговли 
людьми, но предпринимает серьезные и настойчивые усилия в 
этом направлении. Специальные службы по борьбе с торгов-
лей людьми были учреждены на национальном и областном 
уровнях. Судебному преследованию подвергается пока еще 
небольшое число торговцев людьми, но их количество растет. 
Некоторые представители правоохранительных органов кор-
румпированы, что усложняет ситуацию. 

Женщины из России становятся объектом торговли с це-
лью сексуальной эксплуатации. В то же время РФ становится 
страной назначения и транзита лиц, продаваемых для сексу-
альной и трудовой эксплуатации из соседних стран в Россию и 
государства Персидского залива, Европы, Азии и Северной 
Америки. Согласно исследованию Международной организа-
ции труда, в котором автор координировал работу Москов-
ского и Ставропольского регионов, примерно 20 % из 5 млн 
нелегальных мигрантов в России — это жертвы принудитель-
ного труда (т. е. примерно 1 млн человек) [4, c. 66—68]. Про-
блемой остается коррупция среди чиновников. Предоставляе-
мая российским Правительством защита и помощь жертвам 
торговли людьми недостаточна, хотя в августе 2004 г. был 
принят Закон о защите свидетелей. Жертвами торговли людь-
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ми, по данным ОБСЕ, ежегодно становятся до 50 тыс. человек. 
Свидетельством реальной опасности попасть в рабство может 
служить, например, объявление на Рязанском автовокзале, 
предупреждающее об опасности похищения. 

Из Белоруссии женщины и дети переправляются в целях 
сексуальной эксплуатации в Россию, Украину, Литву, Герма-
нию, Израиль, Польшу, Чешскую Республику, Турцию, Кипр, 
Грецию, Венгрию и Союзную Республику Югославию. Ис-
пользуется Белоруссия и для транзита людей в эти страны. 
Правительство Республики Беларусь все еще не полностью 
соблюдает минимальные необходимые стандарты для ликви-
дации торговли людьми и пока не предпринимает значитель-
ных усилий в этом направлении, несмотря на некоторые изме-
нения в конце 2005 г. методов контроля за модельными агент-
ствами по трудоустройству девушек за рубеж. Как видно, ос-
новные усилия прилагаются только по одному из направлений 
противодействия принудительному труду. А если говорить, 
например, о принудительном труде заключенных, то ни одна 
из трех стран не может показать здесь существенное продви-
жение вперед. Спортивное рабство, при котором спортсменам, 
работающим в клубах, подконтрольных, например, армейским 
структурам, выплачивают только ограниченную часть причи-
тающихся им денежных призов, также пока находится вне зо-
ны активного государственного контроля и защиты в трех рас-
сматриваемых государствах. 

Наиболее сложноразрешимой проблемой остается прину-
дительный труд рабочих массовых профессий — в теневой и 
даже в легальной экономике. Нелегальная миграция, открыв-
шая широкие возможности для неформальных трудовых от-
ношений как внутри России, куда ежегодно приезжают укра-
инцы и белорусы [2], так и в странах Европы, куда выезжают 
представители всех трех рассматриваемых стран, по-прежнему 
поставляет на рынок труда значительное количество мигран-
тов, трудовые и общечеловеческие права которых нарушаются 
в массовом порядке. 
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Серьезной структурной проблемой остается неэффектив-
ность структур, призванных способствовать безопасной тру-
довой миграции россиян за рубеж, и речь, конечно, прежде 
всего идет об агентствах по трудоустройству. Невыгодность 
условий, предлагаемых ими, оставляет широкое поле для ра-
боты теневых посреднических сетей, структур и отдельных 
«черных» вербовщиков. Агентства, работающие на этом рын-
ке по «серым» схемам, имеющие официальный статус и фор-
мально занимающиеся консалтингом, а не трудоустройством 
за рубеж, зачастую используют свое знание зарубежного рын-
ка труда вне легального правового поля. В практике автора 
этой статьи встречались респонденты, прямо указывавшие на 
агентства такого рода в Москве, ставившие девушек, хотев-
ших получить работу в сферах модельного бизнеса и развле-
чений, в очень рисковые ситуации за рубежом и фактически 
представляющие собой звено цепи вербовщиков из пре-
ступного бизнеса, торгующего людьми. По-видимому, в этой 
ситуации для России будет поучителен опыт Белоруссии, ко-
торая ввела строгий контроль за деятельностью агентств по 
трудоустройству за рубеж и резко, в разы, сократила число 
лицензий, выдаваемых таким фирмам. Однако нужно иметь в 
виду, что результатом этих действий стало расширение поля 
деятельности для «черных» вербовщиков, потому что пропу-
скная способность легального канала для выезда (с заключе-
нием официальных трудовых договоров, гарантиями) резко 
сузилась и перестала отвечать потребностям рынка. Общеиз-
вестная истина о малой эффективности силовых действий на 
рынке труда в полной мере подтверждается белорусским при-
мером, но при этом важно учесть, что сейчас всё белорусское 
миграционное законодательство, регламентирующее выезд 
белорусских граждан за рубеж, носит ограничительный харак-
тер. Выход белорусскими мигрантами был найден очень бы-
стро — они стали использовать российские фирмы по трудо-
устройству как легальные каналы для выезда или выезжать 
нелегально, через неофициальных посредников. Кроме того, 
мигранты стали чаще искать работу через сеть Интернет, где 
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сомнительного толка посредники сразу же расширили свою 
рекламную деятельность. Таким образом, риск, связанный с 
миграцией, в результате силовых действий белорусских вла-
стей как минимум не снизился. Ситуация не решена, и про-
блема «загнана» вглубь. 

Очевидно, что в России все официальные сервисные 
структуры, обслуживающие трудовую миграцию из других 
стран, работают неэффективно. В первую очередь это отно-
сится к агентствам по трудоустройству, услуги которых, с од-
ной стороны, дороги, с другой — оформление представляет 
собой сложную бюрократическую процедуру. К тому же, ус-
луги таких агентств не обеспечены серьезными гарантиями по 
защите прав мигрантов — как правило, эти фирмы не обеспе-
чивают поддержку въехавшего с их помощью в РФ мигранта. 
Такое положение дел, безусловно, не может продолжаться, ес-
ли говорить о выстраивании легальных механизмов, которыми 
массово захотят воспользоваться трудовые мигранты, приез-
жающие в Россию. Кроме законодательных изменений, на-
правленных на упрощение процедур оформления трудовых 
отношений, необходима серьезная работа по созданию много-
уровневой системы гарантий, обеспечивающей легальный 
труд мигрантов в России, что выведет трудовую миграцию в 
легальное поле. 

Если обратиться к украинскому опыту, то можно отметить, 
что в этой стране, где на выезде работают, по экспертным 
оценкам, не менее 3 млн граждан (а по отдельным оценкам, в 
начале 2000 г. — до 7 млн) [1], а по данным Института социо-
логии НАН Украины, опыт временной трудовой миграции за 
рубеж приобрели 10,2 % украинских семей [3], уже давно сло-
жились как мигрантские сети, по которым осуществляется по-
иск работы через соотечественников, работающих за рубежом, 
так и разветвленная сеть сервисов, способствующих выезду. 
                                                      
 Не более 5 % мигрантов используют при трудоустройстве офици-
альные сервисы (см. [4]). 
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Например, в приграничных населенных пунктах Западной Ук-
раины сложилась стабильная сеть транспортных маршрутов, 
активно используемая для выезда за рубеж трудовыми ми-
грантами. 

Так, даже в Христеневке, Умани и других районных цен-
трах, где может не быть регулярного прямого сообщения с 
Киевом, существуют прямые маршруты в Италию. Например, 
существование регулярного маршрута Умань — Неаполь, де-
лающего сообщение с южной Италией ничуть не более слож-
ным, чем с близлежащим Киевом, говорит о том, он пользу-
ется стабильным спросом. Очевидно, что такие маршруты об-
служивают не украинских туристов (которых просто не может 
быть столько в небольших городах), а трудовых мигрантов, 
регулярно курсирующих между Украиной и Италией. В Ук-
раине также появились и развиваются очень гибкие и под-
страивающиеся под рынок структуры по трудоустройству. 
Так, Киевский молодежный центр труда (www.youthcentre. 
kiev.ua) не только предлагает помощь украинским гражданам 
в поиске работы в своей стране и других государствах, но и 
создает специальные программы обучения по востребованным 
за границей специальностям на основе анализа тенденций на 
мировом рынке труда и локальных рынках труда отдельных 
стран. Пока в России не существует агентств подобного уров-
ня — с видеостудиями для создания рекламных материалов, 
программами предотъездной или въездной подготовки, специ-
альными курсами введения в специальность, языковыми кур-
сами. Очевидно, что подобный позитивный опыт украинских 
коллег будет весьма востребован при реформировании самого 
принципа устройства и работы как государственных, так и ча-
стных российских агентств занятости, но он может быть ис-
пользован только при комплексном реформировании законо-
дательства в этой сфере. Причем, как свидетельствует бело-

                                                      
 См., например, расписание автобусных маршрутов, связывающих 
Киев с другими странами (http://infobus.com.ua/modules/pages/main/ 
inotrips.html). 
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русский опыт, опрометчиво делать ставку на сокращение чис-
ла фирм по трудоустройству — на место легальных фирм, 
пусть даже работающих по «серым» схемам, придут абсо-
лютно неконтролируемые «черные» вербовщики, и тогда пе-
ревести ситуацию в легальное поле будет гораздо сложнее. 
Таким образом, можно говорить о двух основных направле-
ниях по реформированию работы российского рынка трудо-
устройства. С одной стороны, упрощение законодательства и 
стимуляция развития спектра услуг, предоставляемых част-
ными и государственными агентствами занятости, с другой — 
стимуляция ухода от полулегальных форм работы, практикуе-
мых сейчас по разным причинам частью фирм по трудоуст-
ройству, работающих на российском рынке. 

Еще одним серьезным направлением является развитие 
превентивной деятельности как общественных, так и государ-
ственных организаций, работающих в миграционной сфере. В 
первую очередь это, конечно, касается ФМС МВД. 

Начнем с того, что статистика въезда-выезда, накапливае-
мая с помощью миграционных форм, заполняемых всеми ино-
странцами при въезде и выезде из/в РФ, до сих пор не является 
общедоступной, и даже специалистам невозможно ею пользо-
ваться. Открытость такой статистики могла бы снять множе-
ство миграционных мифов, бытующих в СМИ, и позволила бы 
точнее представить миграционную картину, что необходимо 
для повышения эффективности превентивной работы как ис-
полнительных властных органов, так и общественных органи-
заций. 

Сравнительный анализ показал, что в России, в отличие от 
Украины и Белоруссии, превентивная работа по предотвраще-
нию торговли людьми практически не ведется. 

Так, рекламная кампания в Украине и Белоруссии ведется 
очень интенсивно (ТВ, наружная реклама на улице), хотя в 
обоих государствах она носит скорее негативный характер 
(особенно в Белоруссии) и направлена на снижение интереса к 
работе за границей, а не на разъяснение проблемы как таковой 
и на уменьшение риска попадания мигрирующих в сложную 
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ситуацию. А почти полное отсутствие подобной рекламы в 
России значительно усиливает риск, связанный с миграцией ее 
граждан за рубеж. 

В то же время в Белоруссии, например, общих механизмов 
информационных кампаний вообще нет, потому что соответ-
ствующей рекламной работой занимаются только междуна-
родные и общественные организации. Государство не ведет ни 
одной превентивной рекламной кампании в области преду-
преждения торговли людьми. 

Вся реклама, которая идет по белорусскому ТВ, — не го-
сударственная. Государственное ТВ только иногда разрешает 
показывать (бесплатно) ролики, сделанные общественными 
организациями на деньги международных организаций 
(МОМ). Эфирное время дорого, и общественные организации 
получают разрешение на проведение телевизионной реклам-
ной кампании с помощью писем-ходатайств. Хотя по белорус-
скому законодательству существует небольшой процент 
эфирного времени для показа социальной ТВ-рекламы, но в 
законе написано, что социальной рекламой признается только 
реклама, созданная государственными органами. Получается, 
что рекламу общественных организаций признают социаль-
ной, но юридически это противоречат законодательству, по-
тому что реклама, созданная негосударственной организацией, 
в принципе не может быть признана социальной. Безусловно, 
что учет такого белорусского опыта может быть полезен для 
России, пока еще не проводившей крупномасштабных рек-
ламных ТВ-кампаний по противодействию торговле людьми и 
принудительному труду. 

Возможно, что в России, где актуальность превентивных 
рекламных кампаний очевидна, возможен «белорусский вари-
ант», когда всем будут заниматься только международные и 
общественные организации, несмотря на уже имеющийся в 
Белоруссии опыт удержания такими кампаниями людей от 
трудовой миграции, что создает негативный образ миграции 
как явления в целом. 
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Что касается, например, работы «горячих линий» по пре-
дотвращению торговли людьми и оказанию помощи ее жерт-
вам, то в России в 2007 г. появилась такая специализированная 
линия при поддержке МОМ, которая открыла специальную 
программу помощи. А до этого основную часть работы с по-
страдавшими брали на себя небольшие организации, имеющие 
волонтеров (например, центр «Сёстры» в Москве) или под-
держиваемые иностранными фондами (коалиция «Ангел»). В 
целом эта ситуация схожа с Украиной и Белоруссией, где дея-
тельность таких «горячих линий» поддерживается зарубеж-
ными и международными организациями, которые, кроме то-
го, обеспечивают им и широкую рекламную поддержку, чего 
пока не наблюдается в России. 

Существуют также большие проблемы с возбуждением и 
ведением дел по преследованию принудительного труда как 
жертв торговли людьми, так и нелегальных мигрантов в РФ. 
Связано это прежде всего с тем, что пострадавшие (например, 
нелегальные мигранты), подпадая под норму закона, должны 
быть депортированы из РФ в кратчайшие сроки, поэтому сама 
процедура ведения дела очень затруднена, и в итоге такие на-
рушения часто остаются безнаказанными. Кроме того, если 
даже нелегальным мигрантам позволяли бы остаться в стране, 
сразу возникает вопрос о том, где они будут проживать все 
время, пока идет следствие. Становится затруднительно орга-
низовать многочисленные вызовы в органы исполнительной 
власти для дачи показаний жертв принудительного труда. То 
же самое происходит и при рассмотрении дел о торговле 
людьми — жертвы должны тратить время и деньги на поездки 
для дачи показаний; кроме того, реальные гарантии их защиты 
от бывших угнетателей и их подельников очень незначи-
тельны, поэтому довести дело даже до суда — очень непросто. 
Да и сами такие дела сотрудники МВД возбуждают крайне не-
охотно, отказывая истцам по формальным причинам, не желая 
«портить статистику». Эта ситуация в РФ тождественна си-
туации в Белоруссии. 
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Проблема состоит и в том, что сама практика ведения дел 
по расследованию случаев принудительного труда и торговли 
людьми пока не до конца разработана и опыт расследования 
таких дел, имеющих серьезную специфику, есть у работников 
милиции и прокуратуры далеко не всех регионов. Даже уже 
возбужденные дела часто не доходят до суда, так как меха-
низм сбора доказательной базы специфичен и требует особого 
опыта. 

Например, при расследовании дел, связанных с проститу-
цией, следователь иногда оказывает давление на жертву, до-
биваясь нужных для следствия показаний, зачастую связанных 
с очень интимными деталями. По свидетельству экспертов, 
именно так и происходит, например, на Украине. Но если при 
расследовании дел о трудовом рабстве следователь имеет де-
ло, как правило, с уверенным в себе мужчиной, то любая по-
пытка давления, связанная с получением пусть необходимых 
для ведения дела, но очень личных, интимных деталей, может 
быть просто невозможна. На таких людей следователь уже не 
может смотреть как на человека сомнительной нравственной 
репутации, находящегося, как, например, проститутка, в поло-
жении общественно порицаемого субъекта, с которым можно 
«не церемониться». 

Таким образом, самое сложное в процессе расследований 
дел, связанных с принудительным трудом и торговлей людь-
ми, — не создание правового поля, а разработка механизмов 
реализации законов. Так, принятое в Белоруссии зако-
нодательство по пресечению торговли людьми оставляет мно-
го пробелов при решении вопросов о помощи жертве ино-
странного происхождения. Пострадавших, например граждан 
РФ, не имеющих места возвращения в России (например, без-
домных), очень сложно разместить в какой-либо государст-
венный центр, чтобы они получали помощь. Потому исполни-
тельные органы, как правило, мягко отказываются от рассмот-
рения таких дел и подобными жертвами приходится зани-
маться общественным организациям — более гибким структу-
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рам. Что касается России, то здесь дело обстоит не лучше, хо-
тя российская исполнительная система и нарабатывает по-
степенно опыт ведения сложных дел, связанных с торговлей 
людьми. 

Важно отметить, что Россия пока никак не использует по-
тенциал религиозных организаций, которые могли бы принять 
живейшее участие в решении проблемы, как это происходит, 
например, в Украине. Украинский МОМ специально разраба-
тывает данное направление работы с различными конфес-
сиями, представители которых, после проведения тематиче-
ских конференций по противодействию торговле людьми, ак-
тивно включаются в работу. По-видимому, именно вместе с 
религиозными организациями можно было бы решать про-
блему создания и функционирования сети реабилитационных 
центров для жертв принудительного труда, пострадавших от 
торговли людьми, тем более что церковь в досоветский период 
имела богатый опыт помощи нуждающимся в защите и покро-
вительстве. 

Говоря о специфике реабилитационной работы с жертвами 
«трудового рабства», важно понимать, что возвратившийся без 
денег (а возможно, и с долгами, связанными с проездом к мес-
ту работы) в родной дом мужчина часто становится объектом 
и домашнего психологического насилия, когда упреки в несо-
стоятельности со стороны родных становятся серьезным ис-
пытанием для его психики. Мужчины в этом случае хуже пе-
реносят травму, нанесенную пребыванием в «трудовом раб-
стве», так как вырабатываемый у них в семье комплекс «не-
полноценного кормильца» может подтолкнуть их к пьянству, 
наркомании, прочим «отдушинам», способствующим их про-
грессирующей маргинализации. Поэтому мужчины иногда 
даже сильнее, чем женщины, нуждаются в реабилитации, в 
адаптации. 

На СМИ всех трех упомянутых постсоветских стран лежит 
сегодня очень большая ответственность за то, что проблема 
торговли женщинами известна намного больше, чем осталь-
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ные виды торговли людьми, принудительный труд в целом. 
Ассоциирование торговли людьми с проституцией выработано 
СМИ, потому что журналисты охотнее публикуют «жареные» 
факты, с этим связанные. Кроме того, мигрантофобия, особен-
но серьезно ощущаемая в России как в принимающей стране, 
также по большей части связана с негативными образами ми-
грации, формируемыми СМИ, которые сконцентрированы сей-
час на криминальных аспектах. 

 

* * * 
 

Как видно, общее советское прошлое позволяет, несмотря 
на все внутристрановые различия, использовать России как 
белорусский, так и украинский опыт противодействия прину-
дительному труду нелегальных мигрантов и жертв торговли 
людьми. Белоруссия в этом случае выступает образцом жест-
кого варианта решения проблемы, когда деятельность ино-
странных организаций строго ограничивается и почти полно-
стью подконтрольна государству и используется им только за 
неимением желания расходовать собственные ресурсы. С дру-
гой стороны, интересен опыт Украины — страны массового 
выезда, где иностранные организации могут работать намного 
свободнее, но их ресурсы не всегда адекватны масштабу ми-
грационных потоков и, например, их борьба по противодействию 
торговле людьми сталкивается с разветвленными сетями группи-
ровок, профессионально занимающихся этим преступным бизне-
сом, чувствующих себя в Украине более вольготно из-за высоко-
го уровня коррупции и общей слабости государства. 

Очевидно, что маломасштабная деятельность по противо-
действию торговле людьми и отсутствие контроля за рынком 
труда в России, при коррумпированности российской милиции 
и неразработанности внятной и действенной миграционной 
политики, с 1991 г. создали почву как для массового появле-
ния недобросовестных предпринимателей, нещадно эксплуа-
тирующих нелегальных мигрантов, так и для развития и укре-
пления криминальных структур, профессионально занимаю-
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щихся торговлей людьми. В этой ситуации для России сверх-
актуальным становится активное участие государства, между-
народных и общественных организаций в предотвращении и 
пресечении таких позорных явлений, как ренессанс рабства и 
торговля людьми. В этом самую действенную помощь может 
оказать изучение зарубежного опыта борьбы с подобными яв-
лениями, и прежде всего опыта постсоветских стран — Бе-
лоруссии и Украины. 
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Проблемы рынка труда и миграция рабочей силы 

в Аджарской автономной республике 
 
Освещены результаты глубокого экономического кризиса, воз-

никшего в Аджарской автономной республике в постсоветском пе-
риоде. Изучены конкретные причины массовой безработицы и воз-
никшей на основе этого интенсивной эмиграции. Методом «заме-
няющих респондентов» исследованы трудовая эмиграция, основные 
направления потоков трудовых эмигрантов, их социально-демогра-
фическая структура, денежные переводы. 
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На основе изучения контингента безработных определены те 
направления, которые будут способствовать росту на рынке труда 
Аджарии спроса на рабочую силу и сокращению интенсивной эмиг-
рации. 

 

The report covers consequences of a severe economic crisis that has 
been in progress in the Autonomous Republic of Adjara in the post-soviet 
period. Particular causes of mass unemployment and intense emigration 
that emerged on this basis have been investigated. Labor emigration, major 
directions of labor emigrants’ flow, socio-demographic structure and 
money transfers have been studied through the «substituted respondents» 
method. Those trends that will make for the increase of demand for man-
power at the Adjara labor market and will reduce the intense emigration 
have been determined on the basis of studies of the unemployed contingent. 

 
Из-за своего исторического развития и природно-геогра-

фических условий Аджарская автономная республика в тече-
ние продолжительного периода отличалась особенностями 
демографического развития и формирования и использования 
трудовых ресурсов. Историко-конфессиональная специфика 
определяла высокий, по сравнению с другими регионами Гру-
зии, уровень рождаемости и естественного прироста населе-
ния, особенно среди сельского населения Аджарии, а также в 
горных районах, где ввиду низкой демографической емкости 
всегда имелись избыточные трудовые ресурсы. 

После восстановления независимости Грузии в условиях 
этнополитических конфликтов и гражданской войны в ней 
возникла критическая ситуация с формированием и использо-
ванием трудовых ресурсов, что обусловило массовую безрабо-
тицу и резкое снижение уровня жизни. 

В постсоветской Аджарии почти полностью перестала 
функционировать промышленность. За кризисные годы чис-
ленность занятых в промышленности сократилась с 19,2 до 
4 тыс. человек. Производство табака уменьшилось в 5 раз, чай-
ного листа — в 40 раз, цитрусовых — 4,2 раза и т. д. В годы 
кризиса население массово перешло на натуральное хозяй-
ство; для удовлетворения семьи продовольственным миниму-
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мом жители занялись выращиванием картофеля, овощей и ку-
курузы. 

Ограниченность природно-производственных условий и 
быстрый демографический рост в горных районах Аджарии в 
докризисный период обусловливали так называемые избыточ-
ные трудовые ресурсы, вследствие чего республика преврати-
лась в источник восполнения их дефицита для других регио-
нов Грузии. Это происходило, главным образом, путем орга-
низованного перераспределения населения. С другой стороны, 
высокий естественный прирост населения нагорья Аджарии 
способствовал более интенсивному освоению приморской зо-
ны автономной республики. 

В дальнейшем, в годы всеобщего кризиса в ней возникли 
эмиграционные потоки высокой интенсивности, в том числе и 
трудовых эмигрантов. Выезд на работу за границу стал новым 
для Аджарии явлением. 

Авторами путем проведения конкретного социологиче-
ского исследования методом «заменяющих респондентов» 
изучена трудовая эмиграция населения Аджарии. Было опро-
шено более 400 оставшихся в автономии членов семей вы-
ехавших на работу за границу, в должной мере информиро-
ванных об условиях труда своих родственников-эмигрантов. 

Материалы исследования свидетельствуют, что главным 
направлением трудовой эмиграции (38,1 % изученного потока) 
является Россия, а также Греция (13,5 %) Германия (13,1 %), 
США (12,9 %) и Турция (8,6 %). Абсолютное большинство 
трудовых эмигрантов выехало за рубеж с целью улучшения 
экономических условий. Как установлено, этот контингент 
представляет собой группу с высоким уровнем образования и 
существенным трудовым потенциалом. Поэтому трудовая 
эмиграция значительно ухудшает количественные и качест-
венные показатели оставшихся в Аджарии трудовых ресурсов. 
Надо отметить, что среди рассматриваемого контингента бо-
лее половины имеют высшее или незаконченное высшее обра-
зование. За границей же они выполняют не соответствующую 
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их профессии и квалификации работу (малоквалифицирован-
ные рабочие и занятые в семейных хозяйствах), что вызывает 
их деквалификацию. Из-за нелегальности они получают дис-
криминационную оплату труда, тем не менее их доходы та-
ковы, что они могут высылать семьям на родину в среднем по 
290 дол. США в месяц. Исследование показало, что эта сумма 
используется в основном на удовлетворение прожиточного 
минимума указанных семьей, однако высылают и сравни-
тельно крупные переводы, которые члены семьи вкладывают в 
малый бизнес в Аджарии. Доля крупных переводов в респуб-
лике намного выше, чем в других регионах Грузии. 

Материалы исследования свидетельствуют, что трудовая 
эмиграция будет существовать еще продолжительное время. 
Предположительно она сохранит высокую интенсивность до 
тех пор, пока в Аджарии не будет преодолена и изжита безра-
ботица. 

В Аджарии, как и в других регионах Грузии, экономиче-
ский кризис оказал большое влияние на отраслевое распреде-
ление трудовых ресурсов. Сформировалась весьма регрессив-
ная отраслевая структура, что обусловило значительные про-
блемы в экономическом развитии республики. 

В постсоветский период намного снизилась и эффектив-
ность труда занятых. С целью более глубокого изучения соз-
давшегося положения авторами осуществлено конкретное со-
циологическое исследование. В г. Батуми, Кобулетском и Хел-
вачаурском районах было опрошено население, занятое в сель-
ском хозяйстве, промышленности, строительстве, просвеще-
нии, здравоохранении, бытовом обслуживании, туризме, а так-
же в органах власти. 

Исследование показало, что один работающий в среднем 
содержит двух членов своей семьи, при этом доходы на душу 
населения составляют лишь третью часть прожиточного ми-
нимума и не создаются условия для нормального воспроиз-
водства рабочей силы. Заметна необоснованная отраслевая 
дифференциация в доходах. Весьма низка оплата труда заня-
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тых в просвещении и здравоохранении, тогда как именно в 
этих отраслях сконцентрирована наиболее высококвалифици-
рованные сотрудники с высоким уровнем образования. 

Продолжительность рабочего дня значительной части за-
нятых намного превышает установленную законодательством, 
но это не отражается на заработной плате. Низкая оплата тру-
да вынуждает определенную часть занятых (11,1 %) трудиться 
по совместительству на второй работе. В частности, доля со-
вместителей в здравоохранении равна 22,6 %. Треть из них в 
день дополнительно работает более пяти часов, хотя им и при 
этом трудно обеспечить прожиточный минимум семьи. 

Несмотря на значительную убыль трудовых ресурсов, в 
Аджарии вследствие экономического кризиса настолько со-
кратилось количество рабочих мест, что здесь широкие мас-
штабы приняла безработица, уровень которой, по данным за 
последние годы, не снижается. Уровень безработицы по уже-
сточенному критерию Международной организации труда в 
2006 г. в Аджарии достигал 17 %. 

Среди ищущих работу доминирует молодежь в возрасте до 
30 лет (55,24 %). Несомненно, ей трудно выйти на рынок тру-
да, хотя формальные условия занятости для нее вовсе не яв-
ляются дискриминационными; наоборот, во многих случаях 
молодежь имеет преимущество. 

Следовательно, как и в других регионах Грузии, в постсо-
ветской Аджарии из-за глубокого экономического кризиса 
возникла безработица, которая вначале носила скрытый харак-
тер, а в дальнейшем постепенно переросла в реальную безра-
ботицу, достигла наиболее высокого уровня среди регионов 
страны и стала одной из главных причин снижения уровня 
жизни населения Аджарии и массовой постоянной и трудовой 
эмиграции. Исследованием установлено, что контингент без-
работных по уровню образования и профессионально-квали-
фикационному составу представляет собой группу с высоким 
трудовым потенциалом, которая потенциально сможет удов-
летворить возможный на рынке труда Аджарии спрос на вы-
сококвалифицированный персонал. 
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Исследование миграционных процессов  
в монопрофильных городах России  

на примере г. Северодвинска 
 
Большинство экономически значимых городов Архангельской об-

ласти — монопрофильные образования, где развиваются промыш-
ленная, военно-морская и военно-космическая отрасли. Значитель-
ная часть заселенных территорий вокруг крупных городских пред-
приятий находится сегодня в сложном положении. Большая часть 
подобных предприятий продана или закрыта. Широко распростра-
нена скрытая безработица. Недостаточные условия для развития 
малого бизнеса, отсталость коммерческих и финансовых структур 
серьезным образом ограничивают возможности рынка труда. 

 

The majority of economically significant cities of the Arkhangelsk re-
gion are monoprofile formations, where industrial, naval and military-
space production is developed. The majority of urbanization zones 
around main city’s enterprises are today in complex situation. Most or 
such enterprises are corporated or closed. The latent unemployment has a 
wide circulation. Lack of conditions for development of small-scale busi-
ness, backwardness of commercial and financial structures seriously limit 
the opportunities for labor market. 

The basic tendency of migratory processes in the Arkhangelsk region 
for last 10 years is the reduction of a migration balance. The number of the 
citizens leaving the area steadily exceeds the number of the citizens arriving 
to the region. Severodvinsk, where the enterprises of the State Russian Cen-
ter of Nuclear Shipbuilding are concentrated, has the greatest outflow of 
the population among the all cities of the Arkhangelsk region. 

 
Основной тенденцией миграционных процессов, происхо-

дящих в Архангельской области за последние 10 лет, является 
уменьшение миграционного сальдо. Число граждан, уезжаю-
щих из региона, неизменно превышает число людей, приез-
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жающих сюда. Северодвинск, где размещаются предприятия 
Российского государственного центра строительства атомохо-
дов, характеризуется самым большим оттоком населения сре-
ди других городов Архангельской области. 

Среди факторов, влияющих на динамику и структуру на-
селения северных регионов, выделяют как общероссийские, 
так и специфические региональные. 

Реформы 1990-х гг. повлекли за собой изменения в эконо-
мике России и развитие ряда стихийных процессов и макро-
структурных сдвигов. Произошло ослабление научно-техни-
ческого потенциала страны, приведшее к экономическому 
спаду отраслей промышленности, резкому сокращению чис-
ленности научных и инженерных кадров. Смена приоритетов в 
развитии российской экономики, сокращение госзаказа, 
уменьшение объемов производства, что сопровождается высо-
кой инфляцией и «кризисом неплатежей», обусловили резкие 
структурные изменения рынка труда. 

Кроме того, отрицательное влияние на демографический 
потенциал северных территорий оказало разрушение системы 
социальных гарантий северянам, отход государства в 1990-е гг. 
от активной демографической и социальной политики. Хотя 
воздействие государственной социальной политики советского 
времени на социальную среду Европейского Севера России бы-
ло еще более разрушительным в результате двух стратегиче-
ских акций. Ю. Ф. Лукин с соавторами [2, с. 172] относят к ним, 
во-первых, превращение северных территорий в гигантскую 
«резервацию» для размещения в ней явных и мнимых преступ-
ников, неугодных властям лиц и их семей. Во-вторых, интен-
сивное, не адекватное адаптационным возможностям природы, 
человека и социума освоение природных ресурсов. 

Среди региональных факторов необходимо отметить не-
благоприятную динамику рождаемости, глубокий спад произ-
водства, ограничение возможности приложения труда в лич-
ном подсобном хозяйстве и другие. Все это и вызвало значи-
тельный отток в первую очередь трудоспособного населения, 
в том числе наиболее квалифицированных работников. 
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По международным стандартам в России около 60 % тер-
риторий — это пространства, где жить не рекомендуется из-за 
низких среднегодовых температур. В советские годы расселе-
ние во многом происходило искусственно. Поэтому сжатие 
экономического пространства в 1990-х гг. вызвало непривыч-
ные миграционные потоки. Население стало возвращаться в 
исторически освоенные места. Начался процесс трансформа-
ции системы расселения. При завершении экстенсивного про-
цесса урбанизации Северо-Запада на огромных пространствах 
Мурманской, Архангельской областей, Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа в искусственно созданной системе городов 
и рабочих поселков живут около 3 млн человек. 

Численность населения Архангельской области составляет 
около 1 млн 300 тыс. человек. Плотность населения 2,5 чел./км2. 
В городах проживает 74 %, в сельской местности 26 % населе-
ния. Средний возраст жителей 36 лет. Трудоспособное населе-
ние составляет 59 % его численности. В состав области терри-
ториально входит Ямало-Ненецкий автономный округ, 20 ад-
министративных районов, 14 городов, 38 рабочих поселков, 
около 4 тыс. сельских населенных пунктов, а также острова 
Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. 

К наиболее крупным городам региона относятся Северо-
двинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма, являющиеся монопро-
фильными образованиями. Здесь развернуто промышленное 
производство, военно-морская и военно-космическая инфра-
структуры. Большинство зон урбанизации, появившихся во-
круг градообразующих предприятий, сегодня находятся в 
трудном положении: предприятия переживают кризис, а насе-
ленные пункты не могут существовать без трансфертной под-
держки Центра. Трудности переходного периода коснулись 
всего российского населения, но особенно тяжелая социальная 
обстановка сложилась именно в монопрофильных российских 
городах. Многие градообразующие предприятия акциониро-
ваны или закрыты. Вследствие этого широкое распростране-
ние получила скрытая безработица. Отсутствие условий для 
развития малого бизнеса, неразвитость коммерческих и фи-
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нансовых структур серьезно ограничивают возможности рын-
ка труда в монопрофильных городах. 

При этом последние годы в Архангельской области, как и 
в целом по России, характеризуются депопуляцией населения, 
т. е. устойчивым превышением числа умерших над числом ро-
дившихся. Причинами этой депопуляции стали низкая рож-
даемость (в 2002 г. сократилась почти в 1,5 раза к уровню 
1989 г.) и высокая смертность (в 2002 г. возросла на 70 % к 
уровню 1989 г.). 

Основной тенденцией развития миграционных процессов в 
Архангельской области в последние 10 лет является сокраще-
ние миграционного оборота. Число граждан, выезжающих из 
области, на фоне значительного снижения миграционной ак-
тивности населения устойчиво превышает число граждан, 
прибывающих в регион. 

В миграционные процессы вовлечено в основном населе-
ние трудоспособного возраста (около 77 %). Основными при-
чинами, побуждающими граждан покинуть область, являются 
причины личного, семейного характера (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Архангельской области, 
тыс. человек 
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Неуклонное снижение численности обусловлено как есте-
ственной убылью населения (превышением числа смертей над 
числом рождений), так и отрицательным сальдо миграции 
(численность выбывших превышает численность прибывших). 
По прогнозам специалистов, Архангельская область к 2016 г. 
может попасть в новую «демографическую яму». По словам ди-
ректора регионального департамента здравоохранения С. Эм-
мануилова, по предварительным итогам 2007 г. в области чис-
ленность постоянного населения сократилась еще на 7,5 тыс. 
человек. 

Миграционные потоки в Архангельской области показаны 
в следующей таблице: 

 
Миграционные потоки населения (чел.) [1, с. 40] 

 
Город 2001 2002 2003 2004 2005 

Архангельская 
область, всего – 4851 – 4733 – 5414 – 4861 – 5044 
В том числе: 
   Архангельск 

 
484 

 
– 335 

 
– 935 

 
– 36 

 
– 257 

   Северодвинск – 859 – 737 – 1276 – 1238 – 1384 
   Котлас – 20 88 137 82 151 
   Новодвинск 97 132 – 13 – 149 – 157 
   Коряжма 133 161 240 153 201 

 
По результатам, представленным в таблице, мы видим, что 

среди всех городов Архангельской области наибольший отток 
населения характерен для Северодвинска. Это можно объяс-
нить тем, что Северодвинск — монопрофильный город, в ко-
тором сосредоточены предприятия оборонного комплекса, со-
ставляющие основу Государственного российского центра 
атомного судостроения (ГРЦАС). На градообразующих пред-
приятиях города возможности профессиональной мобильно-
сти значительно ограничены, а аспекты трудовой деятельно-
сти не всегда соответствуют требованиям работников. Именно 
поэтому перед Северодвинском, как монопрофильным горо-
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дом, сегодня остро стоит проблема нехватки квалифицирован-
ных специалистов. При существующем оттоке населения эта 
проблема будет с течением времени все более усугубляться. 

Кафедра социологии и философии Севмашвтуза и Центр 
социальных измерений «Фокус» проводили в апреле-мае 
2007 г. исследование социально-демографической ситуации в 
г. Северодвинске. Использовался метод анкетирования; было 
опрошено 513 человек: 238 мужчин, 275 женщин. Репрезента-
ция взрослого населения Северодвинска проводилась по полу 
и возрасту (репродуктивная группа — 18—49 лет). Статисти-
ческая ошибка не превышает 4,5 %. Согласно полученным 
данным, 66,5 % населения хотят остаться жить в городе, 19,7 % 
хотели бы уехать, 12,1 % еще не определились в своих жиз-
ненных планах (рис. 2). 

 
 

 
 

Рис. 2. Ответ на вопрос: связываете ли Вы свое будущее  
с г. Северодвинском? (в %) 
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При этом женщины более, чем мужчины, связывают свое 
будущее с Северодвинском (68,4 и 63,9 % соответственно). 
Среди возрастных групп желание остаться в городе выражают 
жители в возрасте от 30 лет, среди них: от 40 до 44 лет — 
80,9 %, от 30 до 34 лет — 79,4 %, 35—39 лет — 73,8 %, 45—
49 лет — 72,8 %. Наибольшее желание уехать в другие города 
выражают жители до 30 лет, из них: в возрасте от 18 до 24 лет — 
38 % и от 25 до 29 лет — 25,4 %. Это объясняется спецификой 
данной возрастной категории: желанием получить престижное 
образование; уверенностью, что в больших городах больше 
возможностей для трудоустройства; отсутствием семьи. 

Демографический прогноз численности населения в моно-
профильных городах позволяет увидеть глубинные процессы, 
происходящие в системе расселения внутри регионов Северо-
Запада. В основе такого прогноза лежит детальная информа-
ция о половозрастной структуре населения городов, возрас-
тных коэффициентах смертности и рождаемости, миграцион-
ном притоке за последние 3—5 лет. В определенном смысле 
такой прогноз является обобщенной характеристикой качества 
жизни и демографической перспективности городов. 

Так, формирование регрессивной, с преобладанием пожи-
лого населения, возрастной структуры в монопрофильных го-
родах часто происходит за счет оттока молодежи в крупные 
города и столицы. Этот процесс начался еще в советское вре-
мя и интенсивно идет сейчас. С другой стороны, как пока-
зывают исследования, рост смертности точно коррелирует с 
падением уровня жизни и доходов населения. В свою очередь 
миграционная привлекательность местности связана как с 
климатическим условиями, так и с возможностью найти высо-
кооплачиваемую работу. 

Семь-восемь лет назад эмоциональное состояние северо-
двинцев в связи с тяжелым социально-экономическим поло-
жением в стране и городе можно было назвать депрессивным. 
Северодвинск оказался в тяжелейшей ситуации, когда его про-
мышленность — та военная промышленность, которая создала 
большой, достаточно богатый и крепкий город, — вдруг оказа-
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лась в конверсионном состоянии. Как следствие — ухудшение 
качества городской среды. 

Однако формально демографический потенциал является 
суперпозицией двух основных процессов: естественного при-
роста (убыли) населения, обусловленного рождаемостью и 
смертностью, и механического движения, связанного с прито-
ком и оттоком мигрантов. 

Поэтому в работе с монопрофильными городами обычно 
рассчитывают три основных показателя [4]. 

1. Демографический потенциал, показывающий относи-
тельное изменение численности населения муниципального 
образования через 25 лет в процентах к 2000 г., в предположе-
нии, что уровень рождаемости, смертности и ежегодное саль-
до миграции в расчетный период остаются на уровне 2000 г. 

2. Потенциал естественного прироста населения — отно-
сительное изменение численности постоянного населения в 
2000 г. при условии, что миграция равна нулю. 

3. Миграционный прирост — среднегодовое за последние 
три-пять лет сальдо миграции в расчете на 1000 человек, кото-
рое характеризует сложившийся к концу 1990-х гг. миграци-
онный процесс в изучаемом объекте. 

Картина миграционных потоков в основном обратна кар-
тине естественного потенциала. Люди, как правило, уезжают с 
севера и приезжают на юг. Однако эта картина более сложна, 
чем в случае естественного потенциала. И на севере есть рай-
оны, где существует миграционный приток, а на юге террито-
рии, откуда уезжают. 

Однако есть путь перевода искусственно урбанизирован-
ной среды в естественную — не спасать угасающую эконо-
мику, а диверсифицировать некоторые ее сферы для самостоя-
тельного, полноценного существования крупных урбанисти-
ческих центров [3]. Это и будет путь укрепления стратегиче-
ски важных территорий. Многие страны переживали подоб-
ные процессы. 
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Миграция населения в европейскую часть России и южные 
регионы страны существенно обескровила северные террито-
рии, и прежде всего монопрофильные города. Компенсировать 
демографические потери без привлечения дополнительных 
людских ресурсов из других регионов сегодня невозможно. 
Сельского населения уже практически нет, и качество этих ре-
сурсов не всегда соответствует научно-промышленным зада-
чам Северодвинска. Так как черпать человеческие ресурсы не-
откуда, остается и максимально актуализируется единствен-
ный путь — сохранять имеющийся социальный капитал. 

На сегодняшний день существует острая необходимость 
выработки и последовательного проведения в жизнь эффек-
тивной миграционной политики. В северных регионах реши-
тельно все зависит от миграционных процессов, которые ока-
зывают влияние на рождаемость, смертность, брачность. Ин-
тенсивность демографических последствий обусловлена воз-
растной структурой проживающего населения. Если возрас-
тная структура моложе — рождаемость увеличивается, если 
преобладает более старший возраст — увеличивается смерт-
ность. Ситуация 1990-х гг. не только изменила численность, 
но и сказалась на возрастной структуре населения северных 
территорий. 

Изменения сложившейся на сегодняшний день демографи-
ческой картины зависят от того, удастся ли стабилизировать 
ситуацию с миграцией. Полностью остановить миграционные 
процессы невозможно — люди будут уезжать на учебу, ра-
боту, по личным причинам. Кроме того, на северных террито-
риях миграция всегда носила трудовой характер: люди приез-
жали на некоторое время, работали и уезжали в другие ре-
гионы. Вопрос сегодня стоит о том, чтобы в разумных преде-
лах приостановить отъезд людей там, где это возможно. Кроме 
того, необходимо привлекать население других территорий. 
Даже если люди будут только приезжать работать на Север на 
какое-то время, произойдет обновление возрастной структуры 
населения. 
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Ждут ли соотечественников в России? 
(прошлый опыт и первые итоги новой программы) 

 
Сравниваются обобщенные данные по беженцам и вынужден-

ным переселенцам из стран СНГ за 2002—2003 гг. с современной 
ситуацией, связанной с изменениями миграционного законодатель-
ства и принятием в 2006 г. Программы добровольного переселения 
соотечественников, проживающих за границей. Статья основана 
на данных опроса, проведенного автором в отдельных регионах 
Центрального и Поволжского федеральных округов. Основной вывод 
заключается в том, что в настоящий момент России угрожает по-
вторение уже совершенных ранее ошибок. 

 

The paper compares integration issues of refugees and forced migrants 
from CIS countries of 2002—2003 with contemporary situation linked to 
changing migration legislation and acceptance in 2006 the Program of 
voluntary resettlement of the compatriots living abroad. The paper is based 
of the in-depth interviews which author conducted in some regions of Cen-
tral and Volga Federal districts. The main conclusion is that now Russia is 
threatened with repeating of already carried out mistakes. 

 
Миграция — единственный путь к быстрому восполнению 

трудовых ресурсов. В целях стимулирования переселения из 
стран СНГ в июне 2006 г. была разработана и принята Госу-
дарственная программа по оказанию содействия доброволь-
ному переселению в Российскую Федерацию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, утвержденная указом Прези-
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дента РФ № 637. Важной предпосылкой выполнения Про-
граммы стала общая либерализация миграционной политики: 
новый порядок регистрации мигрантов и выдачи разрешений 
на работу иностранным работникам. 

Участие в Государственной программе определяется доб-
ровольным решением соотечественников, проживающих за 
рубежом, с учетом предоставляемых государственных гаран-
тий, включающих компенсацию за счет средств федерального 
бюджета расходов на переезд участника Программы и членов 
его семьи, возмещение расходов по уплате государственной 
пошлины за оформление документов, определяющих правовой 
статус переселенцев, получение единовременного пособия на 
каждого неработающего члена семьи участника Программы. 

Субъекты РФ призваны содействовать трудоустройству и 
жилищному обустройству участника Программы в рамках со-
ответствующей региональной программы переселения. Госу-
дарственной программой определены три категории террито-
рий вселения, что обусловливает дифференциацию объемов 
предоставляемых участникам программы государственных га-
рантий и социальной поддержки. В качестве первоочередных 
регионов РФ, в которых будет реализована программа, опре-
делены 12 субъектов: Приморский, Хабаровский и Краснояр-
ский края, а также Амурская, Иркутская, Новосибирская, Тю-
менская, Калужская, Липецкая, Тамбовская, Тверская и Кали-
нинградская области. 

Данная Программа в какой-то степени преемственна, так 
как она является своего рода продолжением долговременной 
программы «Миграция» по приему беженцев и вынужденных 
переселенцев из стран ближнего зарубежья, принятой Прави-
тельством РФ в 1992 г. 

В связи с подведением итогов полуторагодового опыта 
Программы по оказанию содействия добровольному пересе-
лению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, 
уместно вспомнить уроки той, старой программы. К сожале-
нию, нельзя сказать, что она была успешной. Россия лишь в 
малой части выполнила свои обещания и взятые на себя обя-
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зательства перед мигрантами, провозглашенные программой 
1992 г. 

В 2002—2003 гг., по прошествии 10 лет после начала мас-
сового переселения соотечественников из стран СНГ в Рос-
сию, мною было проведено исследование условий жизни вы-
нужденных переселенцев в ряде регионов Центрального и 
Приволжского регионов. Исследование свидетельствовало о 
невероятных трудностях, с которыми пришлось столкнуться 
переселенцам в России. Приехавшие мигранты всюду встре-
чали жесткое сопротивление бюрократических структур. Они 
были готовы работать, строить жилье, воспитывать детей, но 
ситуация с оформлением своего полноправного проживания в 
России (регистрацией и гражданством) создавала им сложно-
сти на всех этапах — при устройстве на работу, учебу, по-
купке жилья, обращении в медицинские учреждения и просто 
в обыденной жизни. Причем эти препятствия по большей час-
ти носили искусственный, волюнтаристский характер. А неот-
регулированность процессов регистрации и получения граж-
данства создавали широкий простор для произвола чи-
новников. Охота за «нелегалами поневоле» стала доходным 
«промыслом» российской милиции. Наши бывшие сограж-
дане, переселившиеся в Россию, страдали от чрезмерного 
«внимания» со стороны государства. Вместо того чтобы про-
сто легализовать положение приехавших людей, дать им воз-
можность самостоятельно найти работу, государство мешало 
им нормально устроить свою жизнь (см. приложение «Исто-
рии вернувшихся»). 

Миграционная политика России 1990-х гг., к сожалению, 
не способствовала нормальному обустройству переселенцев 
из стран Содружества. После распада СССР в Россию из стран 
СНГ и Балтии прибыло около 11 млн мигрантов. За 1992—
2003 гг. о присвоении статуса вынужденного переселенца (бе-
женца) ходатайствовали около 2 млн человек, более 1,6 млн 
человек его получили. Реальную поддержку, по данным ФМС 
России, получили около 500 тысяч человек — в основном в 
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виде долговременных беспроцентных возвратных ссуд на 
строительство или приобретение жилья. 

Нашим соотечественникам было обещано жилье, оформ-
ленное соответствующими документами. Но жильем было 
обеспечено всего 10 % из опрошенных нами переселенцев. 
Почти все респонденты, участвовавшие в обследовании, про-
живали либо в общежитиях, либо в полузаброшенных и разва-
лившихся лачугах (бараках, сараях, вагончиках), которым уже 
давно пора на снос. Немногим посчастливилось получить 
квартиры в домах, построенных Федеральной миграционной 
службой специально для вынужденных переселенцев. Но и это 
жилье временное и непрочное. Однако проблема была не 
только в отсутствии нормального жилья, но в и том, что даже 
если жилье переселенцам предоставляли, то не давали воз-
можности оформить его на себя. 

Основные «подводные камни», на которые натолкнулась 
Программа 1992 г.: 

1. Проблемы с обустройством и трудоустройством в ос-
новном возникали у тех, кто поселился в сельской местности. 
Мигрантов во многих случаях направляли туда, откуда уез-
жали коренные русские жители. Исследование показало, что в 
крупных городах человеку проще найти работу и решить, хотя 
бы для начала, проблему с жильем, чем на селе. Кроме того, в 
сельской местности человеку труднее скрыться от завистли-
вых взглядов соседей. А завидовать было чему. Ехали в Рос-
сию, как правило, люди энергичные, образованные, высоко-
культурные, деятельные. Первая волна мигрантов в основном 
состояла из жителей крупных городов и столичных центров. И 
расселение их в сельской местности не способствовало ни их 
успешной адаптации, ни выгоде для России. Сейчас, по новой 
Программе снова переселенцев стараются направить в села, 
откуда уехало местное население. Приехавшие понимают, что 
ими пытаются «заткнуть дыры» — и не хотят ехать. Аргумен-
том в защиту сельского расселения может служить то, что те-
перешние переселенцы — это как городские, так и сельские 
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жители, и для последних сельское расселение будет привыч-
ным и естественным. Так, по свидетельствам таджикских экс-
пертов, сельские жители из Таджикистана выбирают аграрные 
регионы России, а душанбинцы и жители промышленного се-
вера страны — более обжитые города, причем в основном Ка-
лининградскую область. 

К сожалению, проблему жилья отдали на откуп регионам, 
поэтому есть опасность того, что она опять не будет решена. 

2. Вновь возникают бюрократические препоны. Мы уже 
сталкиваемся с отрицательными результатами новой Про-
граммы — налицо прежний бюрократизм, уроки не пошли 
впрок. Человек снова находится во власти бюрократической 
«удавки». И снова, как в 1990-е, возникает «заколдованный 
круг», когда переселенца не регистрировали, потому что у не-
го не было гражданства, а раз не было гражданства, то и не 
прописывали постоянно, и соотечественник не мог устроиться 
на постоянную работу. Нельзя переселенца «связывать по ру-
кам и ногам», у него должен быть определенный «люфт», ина-
че снова появляются проблемы типа этой: мигранту из Алма-
Аты в российском консульстве в соответствии с Программой 
2006 г. дали направление на работу, а когда он приехал по ука-
занному адресу, ему сказали, что его специальность там не 
требуется. Он приехал почти за 200 км в поселок, куда его на-
правили на работу, но там на работу его не приняли. Местное 
руководство недоумевало, почему данное предприятие фигу-
рирует в списке вакансий для переселенцев. Когда же он вер-
нулся и попробовал трудоустроиться самостоятельно, чинов-
ники возмутились и сообщили, что в этом случае вычеркнут 
его из Программы. Получается опять замкнутый круг, но на 
новом витке: на работу по направлению не устроиться, а по-
пробуешь искать самостоятельно — снимут с учета как участ-
ника Программы. 

Сейчас, после принятия в 2007 г. федеральных законов, 
устраняющих бюрократические барьеры и упрощающих поря-
док приобретения правового статуса иностранными гражда-
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нами, казалось бы, ситуация улучшилась. И все-таки эти за-
коны требуют совершенствования. Как считает один из разра-
ботчиков новой Программы переселения председатель Коми-
тета Совета Федерации по делам СНГ Вадим Густов, следует 
«подвести под Государственную программу переселения за-
конодательную базу». В феврале 2008 г. в Госдуму был внесен 
проект поправок в закон «О гражданстве РФ», призванный за-
крепить за переселенцами-участниками Программы добро-
вольного переселения право на упрощенную схему получения 
российского гражданства. Сейчас разрабатываются проекты 
нормативных актов, по которым вновь прибывшие соотечест-
венники в течение семи дней смогут получить разрешение на 
временное проживание. Кроме того, переселенцам в силу того, 
что это в большинстве своем этнические русские, не потребу-
ется подтверждать знание официального государственного 
языка РФ. 

В. Густов предложил поправки в Закон о гражданстве, 
предусматривающие освобождение участников Программы 
переселения от обязательного пятилетнего ценза оседлости в 
России. Дело в том, что формально они и сейчас имеют право 
на оформление гражданства по ускоренной схеме, в срок до 
полугода. Но вплоть до 2009 г. право это дается временным 
положением, которое бюрократические структуры на местах 
игнорируют и затягивают процедуру на неопределенное вре-
мя. Для ускорения процесса репатриации и интеграции пе-
реселенцев необходимо ввести это положение в ранг закона. 
Прорабатываются и другие схемы, которые позволят пересе-
ленцам обзавестись жильем, так как съемное слишком дорого, 
а взять ипотеку переселенец без гражданства не может. 

3. Переселение в восточные регионы. В первую очередь 
при переселении предпочтение будет отдаваться тем соотече-
ственникам, которые уже имеют российское гражданство, а 
затем специалистам, «которых так не хватает в Сибири и на 
Дальнем Востоке». Однако вряд ли приходится надеяться на 
приезд большого количества переселенцев в восточные ре-
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гионы России. Основная масса соотечественников выехала в 
бурные 1990-е. Сейчас количество тех, кто выезжает в Россию, 
значительно уменьшилось. Современный поток, учитываемый 
статистикой, невелик: 200—300 тыс. человек в год. Это в не-
сколько раз ниже, чем в пиковом 1994-м, когда в Россию при-
были 1,1 млн человек. Соответственно желающих поехать в 
депрессивные районы Сибири и Дальнего Востока будет со-
всем немного. 

4. Человеческий фактор. Основной контингент — самых 
активных, мобильных и решительных — выехал. Сейчас в 
Россию едут люди другие, более осторожные, более требова-
тельные. Направляют их по Программе в депрессивные ре-
гионы страны, где такие люди вряд ли смогут быстро адапти-
роваться. Кроме того, сами люди стали другими. Теперешние 
потенциальные переселенцы хорошо знают положение сооте-
чественников, которые приехали по первой программе. По-
этому очень важно учитывать уроки того опыта. Если первые 
переселенцы ехали, нередко бросив все, гонимые угрозами и 
преследованиями, боясь за судьбу своих детей, лишь бы изба-
вить себя и своих близких от страха и ужасов войны, прихва-
тив с собой «лишь пару сапог», то нынешние мигранты нахо-
дятся совсем в ином положении, и они тысячу раз просчитают 
и обдумают, прежде чем решиться на переезд, у них будет 
достаточно времени, чтобы собрать вещи и продать то, что 
они не смогут взять с собой. 

Правительство лелеяло надежду на приезд русских из 
ближнего зарубежья, из бывших союзных республик. Плани-
ровалось, что в 2007 г. в Россию приедет 50 тыс. человек, а в 
2008 и 2009 гг. еще 250 тысяч. Однако, как подчеркивалось в 
ходе проходивших в Госдуме 21 апреля 2008 г. парламентских 
слушаний на тему «Проблемы законодательного регулирова-
ния трудовой миграции и деятельности негосударственных 
агентств занятости в РФ», предпринимаемые попытки содей-
ствия добровольному переселению соотечественников не дают 
желаемого результата: к текущему моменту из ожидаемых 
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4,5—5 тыс. человек в Россию въехало 890. В чем причина та-
кого положения дел? 

Несмотря на откровенно неудачный первый год действия 
Программы переселения соотечественников, российские зако-
нодатели еще не потеряли надежду сделать Россию привлека-
тельной для бывших сограждан по СССР. И главное — дать 
регионам освоить заложенные под Программу крупные бюд-
жетные средства. По словам В. Густова, причина так и не слу-
чившегося в стране бума репатриации оказалась «комплекс-
ной», и законодатели пытаются понять, в чем конкретно вла-
сти просчитались. 

Похоже, что с этой Программой Россия опоздала. Желаю-
щие переселиться в РФ на постоянное жительство выехали 
раньше; большинство оставшихся приспособились. Да и си-
туация в странах СНГ изменилась. Многие из них развиваются 
быстрее России, квалифицированные работники востребованы 
повсюду. Сейчас русские из бывших союзных республик не 
торопятся бросать налаженную жизнь и пускаться в неизвест-
ное. Во-первых, размер «подъемных» не окупает огромных за-
трат по переселению, во-вторых, большие проблемы с жильем. 
А тот, кто предполагает переезд, уже не действует сгоряча — 
вначале приезжает на разведку. И увиденное в России не об-
надеживает. Поэтому многие мигранты сегодня предпочитают 
тактику временных выездов на работу, а не на постоянное жи-
тельство. 

В 2008 г. к активной информационной кампании и пропа-
ганде возвращения на историческую родину должны присое-
диниться еще 59 регионов страны, которые выразили готов-
ность принять до 90 тыс. человек. Но начнется реальное пере-
селение или нет, зависит от того, появится ли в регионах внят-
ная схема обустройства репатриантов. «Пока Программа не 
реализуется, что-то мешает: либо неправильно расставлены 
акценты по численности репатриантов, либо бюрократия тор-
мозит процесс, а может, и переселять некого», — говорит Ва-
дим Густов. 
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Основные причины медленного процесса переселения ви-
дятся как в несовершенстве информационной и законодатель-
ной базы, так и, соответственно, в слабом желании соотечест-
венников переселяться. Так, в Липецкой области, которая вхо-
дит в число 12 пилотных регионов, на 9 октября 2007 г. из 350 по-
тенциальных переселенцев свидетельство участников Про-
граммы было выдано всего 10 соотечественникам. Однако уже 
с начала 2008 г. более тысячи иностранцев получили россий-
ское гражданство в Липецкой области. По Государственной 
программе переселения соотечественников из стран СНГ на 
постоянное место жительства из ближнего зарубежья перебра-
лись 74 человека: 31 участник программы и 43 члена их семей. 
В то же время с начала 2008 г. на временный миграционный 
учет в области были поставлены 13 тыс. человек, в основном 
граждане Украины, Армении, Узбекистана. 

О слабой информированности населения за рубежом о 
Программе по оказанию содействия добровольному переселе-
нию соотечественников заявляют представители администра-
ции Красноярского края. Консульства России не предостав-
ляют обратившимся гражданам нужную информацию. Именно 
это привело к тому, что на сегодняшний день в Красноярский 
край по Программе переехало только две семьи. Недостаток 
информации о действующей в России Программе возвращения 
соотечественников из-за рубежа привел к значительному со-
кращению числа русских, иммигрирующих в Россию из Ка-
захстана. По расчетам экспертов из Казахстана, ничего не зна-
ет о Программе треть русских, а половина лишь «что-то слы-
шала о ней». 

Сами власти не спешат принимать переселенцев. По сло-
вам начальника управления по делам соотечественников ФМС 
России Евгения Маняткина, «поспешность в миграционном 
вопросе неуместна». 

Аналогичные проблемы с реализацией Программы пересе-
ления соотечественников возникли во всех регионах страны, 
которые согласились участвовать в проекте, предложенном 
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президентом. Единственным исключением стала Калинин-
градская область, администрация которой уже переселила не-
сколько сотен семей из-за рубежа. Она одной из первых вклю-
чилась в реализацию Государственной программы. Среди 
причин этого — нехватка рабочих рук, с которой сталкивается 
динамично развивающаяся экономика региона. В то же время 
Калининградская область привлекательна для самих пересе-
ленцев, которые попадают в европейский регион, отличаю-
щийся высокими темпами экономического роста и востребо-
ванностью рабочих рук. В частности, в области за последние 
годы наблюдаются высокие темпы строительства жилья на 
душу населения, что привело к существенному замедлению 
роста цен на жилье. Кроме того, территория Калининградской 
области является местом, удобным для общения переселенцев 
с друзьями и родственниками, проживающими в Прибалтий-
ских странах и в Западной Европе. 

В 2008 г. на юго-востоке Читинской области началась реа-
лизация инвестиционного проекта по освоению минерально-
сырьевых ресурсов ряда месторождений. В строительство гор-
но-обогатительных комбинатов, железнодорожной ветки и 
другой инфраструктуры ОАО «Горно-металлургическая ком-
пания "Норильский никель"» совместно с инвестиционным 
фондом России намерены вложить более 120 млрд рублей. 
Предполагается, что реализация проекта позволит создать бо-
лее 70 тысяч рабочих мест, часть которых займут переселенцы 
из числа соотечественников, проживающих за рубежом. Но 
вот займут ли? 

Оставшийся в СНГ потенциал русских, на которых, пре-
жде всего, рассчитана Программа, оценивается экспертами не 
более, чем в 4 млн человек, что явно недостаточно для удовле-
творения потребности России в иммигрантах. Но даже для 
привлечения имеющихся ресурсов необходимо исключить не-
последовательность в миграционной политике, свойственную 
России. Россия должна выполнить те обязательства перед вы-
нужденными переселенцами, которые она брала на себя. И ни 
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в коем случае нельзя новых переселенцев привлекать к нам в 
страну без учета того опыта. 

 
Приложе ни е  

 
Истории вернувшихся 

 
Пензенская область 
Виктория Вениаминовна, высшее образование, 32 года, за-

мужем, один ребенок 
 

Приехала в Пензенскую область в августе 2001 года из Самар-
канда (Узбекистан). Основная причина переезда — национальный 
вопрос. Нас там всячески притесняли. У меня дочь десяти лет. На-
блюдая за ней, даже в играх во дворе, при общении с маленькими 
детьми можно было различить отдельные фразы, оскорбляющие рус-
ских. Это проявлялось повсюду: на работе, в общении, в магазине. 
Моя мама — уроженка Пензы. После окончания института ее напра-
вили в Узбекистан. У меня высшее экономическое образование, я за-
кончила кооперативный институт в Самарканде. Работала в поликли-
нике экономистом. Моей зарплаты хватало на 1 кг сливочного масла 
и на хлеб. Мы долго надеялись, что будет лучше. Очень тяжело было 
решиться на отъезд. Потом мама написала в Миграционную службу, 
чтобы ей помогли вернуться в Пензенскую область. Ей ответили: 
«Приезжайте. Мы Вам окажем небольшую материальную помощь и 
предоставим жилье. В течение 10 лет Вам будет помогать государ-
ство». Это обнадежило. 

В Самарканде у нас была хорошая квартира, которую мы годами 
обустраивали. Продали ее за бесценок. Я приехала в Пензу с мамой, 
сестрой и дочкой, муж приехал позже. Я предполагала, что мы смо-
жем нормально устроиться, но живем кое-как, условия жуткие. Иму-
щество нам удалось вывезти, но очень дорого заплатили за контей-
нер. Здесь мы столкнулись с большими проблемами, начиная с полу-
чения гражданства, всюду палки в колеса вставляют. Сославшись на 
то, что с гражданством я немного запоздала, мне отказали в ссуде на 
жилье. Я обращалась в первую очередь в Миграционную службу, 
ведь письмо было прислано оттуда, потом — в администрацию по 
месту прописки. Там тоже бумажная волокита, все очень долго. Я по-
дала в суд, ведется тяжба. 

Живем вчетвером в квартире 16 м2 в Бессоновке — это райцентр, 
в доме, построенном Миграционной службой для переселенцев. Ме-
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сяц тому назад приехал муж, и теперь мы впятером на такой малень-
кой площади. Пока выхода никакого нет. Я не считаю это жилье сво-
им. Понимаю, что моя семья должна отделиться, мы же не можем 
долго существовать в таких условиях. 

Только что получили гражданство — все, кроме мужа, так как он 
позже приехал в Россию. Дочке тоже дали свидетельство о рождении. 
Без гражданства мы никуда не могли устроиться на работу. Я пыта-
лась найти работу, но мне это не удалось. Правда, можно было пойти 
продавцом, но меня не устроило то, что там поздно заканчивается 
рабочий день и он очень длинный — с 7—30 до 22—30, вечером воз-
вращаться одной страшно, надо, чтобы кто-то встречал. Хорошо хоть 
маме сразу дали пенсию. С получением паспорта я прописалась по-
стоянно по месту жительства. 

Мы готовы жить в области, на Пензу я не рассчитываю. Но работа 
в сельском хозяйстве для меня неприемлема. Я готова ездить в город 
на работу. То, что мы живем близко от города, меня устраивает. У 
дочки нет проблем с учебой, школа ей нравится, дочь отличница. 
Живя здесь, реально получить образование в Пензе. 

Если на пенсию мамы мы в Самарканде не могли прожить, здесь 
мы как-то смогли продержаться какое-то время вчетвером. Мы кое-
что продали, кроме того, я немного подрабатывала, занималась част-
ной предпринимательской деятельностью, у меня была материаль-
ная поддержка. Я думаю, смогу все-таки найти работу, но мне бы хо-
телось, конечно, по специальности. 

Муж пока тоже не работает, очень переживает, что работы нет. 
Он водитель, но без гражданства не может получить работу и не мо-
жет получить права на вождение машины. Это все взаимосвязано. У 
него есть тамошние права, но они недействительны здесь. К тому же 
права можно получить, только прожив здесь полгода, то есть человек 
должен быть прописан. Получается замкнутый круг. Ему можно было 
бы пока устроиться на работу с тяжелым физическим трудом, но он 
подорвал свое здоровье и пойти туда не может. Сейчас он прилагает 
все усилия к тому, чтобы получить российские права. Много проблем, 
загвоздок. 

Конечно, мы не жалеем о том, что уехали из Узбекистана. Но се-
годняшнее настроение — ужасное, все надежды рухнули, в том числе 
и на ссуду. Денег еле-еле хватает на питание. Дом ветхий, с одной 
стороны осел, крыша ненадежная, протекает. Его надо со всех сторон 
подправлять. На все это нужны деньги. Мне кажется, что мы сможем 
восстановиться лет через 10, не меньше. Заново начинать жизнь 
очень сложно. Хочется надеяться, что у нас что-то получится. 
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Московская область 
Олег Владимирович, 30 лет, незаконченное высшее образо-

вание, женат, двое детей 
 

Приехал в 2000 году из Киргизии, мы жили под Бишкеком. Я хотел 
быть юристом, учился в киргизско-российской академии образования, 
но пришлось бросить учебу. Последнее время работал в совхозе. 
Даже если бы я там окончил институт, я бы не смог работать по спе-
циальности. 

Из Киргизии уходил в армию, служил в Чечне, прямо в Грозном, 
где получил травму и потерял один глаз. О том, как это случилось, не 
хочу вспоминать. Полгода был в госпитале, вернулся инвалидом. Но 
в Киргизии меня уже не ждали. Я это понял, когда меня однажды 
обозвали оккупантом. 

Для русских перспектив там нет. Чтобы не стать жертвой анти-
русских настроений, мне пришлось бросить добротный кирпичный 
дом, бросить все, что было нажито родителями, и уехать вместе с 
семьей в Россию. Несмотря на то что я родился в Киргизии, своей ис-
торической родиной всегда считал Россию. Но сюда мы приехали не 
от хорошей жизни, а были вынуждены искать прибежище. Нам гово-
рили, что русских переселенцев встречают тут чуть ли не хлебом-со-
лью. Но оказалось, что русские здесь никому не нужны. 

В России было желание восстановиться и продолжить образова-
ние. Но реальные условия сводят на нет возможности дальнейшей 
учебы. Здесь очень много проблем: с получением гражданства, с 
жильем. Чувствуем себя как временно осужденные, постоянно прихо-
дится обращаться в паспортно-визовую службу для того, чтобы про-
длевать регистрацию через каждые 3 месяца. Складывается такое 
впечатление, что нам придется всю оставшуюся жизнь чувствовать 
себя ущемленными. 

Мы приехали всей семьей: я с женой и детьми, родители, братья 
с женами. Еще в 1996 году были попытки найти место в России, куда 
мы могли бы приехать. Мы с матерью приезжали на разведку в Туль-
скую область на поиск места жительства, жилья, работы, но там ни-
чего подходящего для себя мы не нашли. В 1998 году мы предпри-
няли еще одну попытку, приехали в Московскую область. В Центре 
занятости подсказали адрес совхоза, где требуются наши специаль-
ности. Директор совхоза обрадовался, сказал, что ему нужны рабочие 
руки. Мы — сельские жители, работали в колхозе. Директор показал 
нам недостроенное жилье, обещал помочь отстроить его, обещал 
прописать. Мы посмотрели и решили, что сделаем все своими ру-
ками, как-нибудь обживемся, все сами построим. Директор обещал 
помочь стройматериалами и т. п. Однако ничего из этого не получи-
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лось. Постоянного жилья нет, прописки нет, живем на «птичьих пра-
вах». Практически у нас каждый день идет война, судимся с ним, но 
безрезультатно. 

Нас поселили в барак в летнем пионерском лагере и объявили 
нас своими рабами, сказали, что мы должны работать и молчать. 
Жилье — фанерная постройка, там нас 7 семей, есть семьи, которые 
приехали до нас. Те же обещания давались и им. Из зарплаты в 1200 руб-
лей у меня за комнату в сарае высчитывали одну тысячу, хотя там 
практически нет ни воды, ни газа, ни прочих коммунальных услуг. 
Есть только крыша над головой, которая может в любой момент рух-
нуть. На 200 рублей я должен был кормить семью из четверых. Когда 
от таких кабальных условий я отказался, директор хозяйства решил 
нас выгнать на улицу и обрезал в бараке отопление. Теперь комната 
обогревается, как во время войны, с помощью «буржуйки». Раз в не-
делю директор совхоза присылает кого-нибудь в барак проверить, жи-
вы ли мы еще. Повод для визита выбирается очень простой: провер-
ка документов. Даже сам начальник милиции из района приезжал, со-
бирался пристрелить лающую собачку. Мать его спросила: «Сегодня — 
собачку, завтра — нас?» Пришли с автоматами. Старший сын потом 
признался: «Я так боялся, что нас застрелят». 

Мир не без добрых людей, местные жители в основном к нам от-
носятся с сочувствием, с пониманием. Они шокированы нечеловече-
скими условиями, в которых мы живем. У меня двое детей, жена с ма-
леньким ребенком. Мои дети, влача лямку бесправия, рожденные в 
России, не имеют здесь ни детского пособия, ни медицинского по-
лиса. 

Старшего сына без прописки не берут в детский сад, а грудной 
дочке не положена ни патронажная сестра, ни детское пособие, ни 
бесплатная молочная кухня. Местные власти отказывают нашей се-
мье в регистрации, ссылаясь на то, что у нас нежилое помещение. 

Чтобы повлиять на неправомерные действия директора совхоза, 
мы неоднократно обращались как в государственную администрацию, 
так и в другие инстанции — ничего не произошло, никаких изменений. 
Он как бесчинствовал, так и бесчинствует. Так же открыто говорит: 
«Так, как я решу, так все и будет. У меня все "схвачено". Ты сюда 
приехал — рот закрой, ты здесь никто». 

Я ушел из этого совхоза, там остался работать отец, чтобы хоть 
как-то мы имели право занимать это жилье. Если он уйдет, нас оттуда 
выселят. Отец зарабатывает не больше 2 тыс. рублей, директор всю 
эту сумму пытается забрать в пользу совхоза. Я сейчас работаю на 
государственном предприятии. 

Гражданство мы получили ценой неимоверных усилий. На бумаге 
для граждан, прибывших из Казахстана, Киргизстана и других мест, 



Государственная программа по оказанию содействия переселенцам 

 244

не должно быть никаких длительных процедур, в течение полугода 
они должны получить российское гражданство. Но на деле это не так. 

Пока мы живы, будем стараться, чтобы дети были счастливы 
здесь. Надежда умирает последней. Если нас отсюда, из этих «весе-
лых апартаментов» выселят, у нас не останется выхода. Наверное, 
пойдем в лес, будем там землянки копать, устраивать дальше свою 
жизнь в лесу. 

Меня несколько раз задерживал наряд милиции для выяснения 
личности, хотя милиционеры давно знают меня в лицо. Я уже боюсь 
просто не сдержаться, если та же милиция меня остановит, от греха 
подальше добираюсь домой темными переулками. Мы находимся 
сейчас на положении ленинградских блокадников. Когда-то у нас бы-
ла общая родина — Советский Союз, теперь у нас — другая родина. 
Но, судя по всему, ни мы, ни наши дети ей не нужны. 

 
Самара 
Ирина Викторовна, 38 лет, высшее образование, врач, раз-

ведена, двое детей 
 

Я — коренная жительница Самары, здесь родилась, выросла, за-
кончила школу, институт. Попала в Баку по распределению мужа. 
Муж — офицер. Начинала я учиться в медицинском институте здесь, 
в Самаре, а заканчивать его уже пришлось в Баку. Это еще было в 
80-х годах, когда был Советский Союз, было все тихо, мирно, хорошо. 
Мы тоже, как все офицерские семьи, долго мотались по общежитиям, 
много пережили. Получили квартиру, когда уже родился ребенок. 
Нормальная, хорошая квартира. Прожили мы до начала военных 
действий в Баку. Раньше еще Сумгаит был, и эта волна дошла до 
нас. Мы жили там до последнего, потому что никак не ожидали, что в 
Баку может что-то произойти. 

Мы — самые настоящие беженцы, потому что когда там уже на-
чалась неспокойная обстановка, всех наших мужей забрали, в воин-
ских частях остались только их жены и дети. На нас было нападение, 
мы пережили ужас. Дочке было 4 года, к нам стучали в дверь и вры-
вались, говорили по-азербайджански, и никакие мольбы о том, что мы 
русские, не помогали, хотя конфликт начался между армянами и 
азербайджанцами. Почему они перекинулись на всех, непонятно, но 
было очень страшно. Я стала просто кричать, бить по батареям пал-
ками, будоражить весь дом, чтобы люди выходили на балконы. Там 
жили не только азербайджанцы, но и русские. Не только военные, но 
и гражданские. Может быть, нападающих это как-то напугало. Они на 
какое-то время затихли, что-то между собой говорили, а потом снова 
стали ломиться в дверь. Это продолжалось всю ночь, потом мы все-



Е. К. Кириллова 

 245 

таки через балкон ушли к соседям и до рассвета оставались там. А 
телефона не было, сообщить никуда мы не могли. Мы жили в до-
вольно отдаленном от центра районе. Когда утром пришел муж, я 
была в жутком состоянии и сказала, чтобы он нас отправил в Россию, 
ребенок тоже был в шоковом состоянии. Мы успели вылететь в тот 
же день гражданским самолетом. Прилетели в Самару, здесь жила 
моя мама. Оплачивали дорогу сами. Когда мы сюда прилетели, уже 
по телевизору смотрели, как ночью начались настоящие боевые дей-
ствия. 

Потом связи с мужем не было долгое время. А когда он дозво-
нился до нас, сказал, что есть возможность уволиться. Он совето-
вался со мной. Я сразу же сказала, чтобы увольнялся. Я была воен-
ным врачом. После пережитого назад я в любом случае не вернусь 
ни за что. Уехали оттуда, ничего с собой не взяв. Я была в таком со-
стоянии, что на ребенка не взяла то, что должна была взять. Муж 
приехал спустя месяц. Квартиру закрыл и тоже взял с собой, что мог, 
некоторые вещи из одежды, больше ничего. Мы приехали сюда как 
гражданские. Поселились в однокомнатной квартире у моей мамы, в 
обычной «хрущевке», 16 м2. Жили на текущую зарплату мужа, пере-
бивались. Сначала нам дали временную прописку, потом через какое-
то время прописали постоянно. 

А потом на этих 16 метрах возникли большие проблемы в семей-
ной жизни. Мы с мужем расстались, он уехал к своим родителям в 
Казань. У мамы начались обострения болезней. Очень много при-
шлось пережить. Муж ездил еще раз в Баку. Я туда не возвращалась; 
во-первых, было страшно, во-вторых, и материально не было никакой 
возможности. Муж сказал, что квартиру там заняли азербайджанцы, 
местные жители, поставили железную дверь. Хорошо, что у нас на 
руках были все документы, вплоть до прописки. На тот момент Ми-
грационной службы как таковой вообще не было. Это был 1990 год. 
Нам дали справку, чтобы мы как беженцы обращались в администра-
цию по месту прописки. Нам было выделено 200 рублей, больше ни-
какой помощи не было. Я устроилась на работу, с этим проблем не 
было. С гражданством тоже, потому что мы были гражданами Совет-
ского Союза. 

А вот проблемы с жильем серьезные. Мне сказали: «Вставайте 
на очередь по месту прописки и по месту работы». Стоим на очереди 
до сих пор. В 1992—1993 годах, когда Миграционная служба воз-
никла, когда уже беженцев появилось много, меня там поставили в 
очередь на жилье. В эти годы у меня начались хождения по мукам. 
Везде я обивала пороги. Брала справки из медицинских учреждений, 
что совместное проживание с больным человеком невозможно: у ма-
мы были частые ночные приступы, мы не спали, и ребенку было не-
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возможно там находиться. Но поскольку здесь у нас было много зна-
комых, мы ночевали в разных местах. 

Потом я каким-то образом прослышала, что в Миграционной 
службе стали давать жилье, когда я туда обратилась, проверили, что 
мы беженцы, но конкретно ничего не сказали. Это был 1995 год. При 
личной беседе они говорили, что «нет у нас квартир». Я ходила по 
кругу, меня посылали из одного места в другое: в администрацию по 
месту работу, администрацию района по месту прописки, админист-
рацию города, администрацию области. Везде были отписки «в отдел 
миграции». Дошло до того, что мне сообщили, что у меня нет статуса. 
Когда я пошла по юридическим инстанциям, мне сказали, что мои 
права нарушены. Положение сложилось такое, что жить негде, не на 
что, ребенок растет, зарплата мизерная, приходилось подрабатывать 
где только можно, в основном по профессии, но, бывает, что и не по 
профессии (работа на избирательном участке во время выборов, ан-
кетирование, опрос, перепись). Не хватало сил, ни моральных, ни 
физических. Также обращалась по месту работы и снова встречала 
отказ. Юристы посоветовали обратиться в суд. 

Моему сыну 16 лет, у него нарушена психика. Друзей привести 
ему некуда, подружки у него нет, он часто говорит, что не хочет жить. 
Я как мать прекрасно понимаю, чем это грозит. 

Я пока не знаю, что дальше будет. Хочу, чтобы ребенок учился 
здесь, ведь больше ехать некуда. Здесь у меня есть хоть какие-то 
знакомые, столько лет я здесь проработала. Первые годы поддержи-
вала связь с соседями по Баку, но оттуда разъехались все, в основ-
ном по родным. 

Я — член общественной организации «Самарский переселенец». 
Там активно прорабатывается вопрос о переезде в сельскую мест-
ность, некоторые переселенцы хотели бы построить собственное жи-
лье. Сейчас моя дочь заканчивает школу. Мы все вместе можем от-
работать такой вариант: обеспечить доступ к обучению своих детей в 
высшие учебные заведения, и в этом случае мы могли бы уехать в 
сельскую местность. В городе меня держат учеба ребенка и моя ра-
бота, я уже всего боюсь. Есть у нас такая категория лиц, которая осе-
ла в городе и ни за что не поедет в село. В основном это те, у кого 
есть родственники, стабильная работа, стабильный заработок, воз-
можность в будущем приобрести какое-то жилье, у кого есть под-
держка. У нас ее нет. Такие, как мы, не обустроенные в течение 
10 лет, не живущие, а только выживающие, готовы переехать в сель-
скую местность. Столичный вариант проживания уже уходит, мы уже, 
считай, на периферии, и третий этап — это, по-моему, будет сельский 
район. Это насущный вопрос, который надо решать в экстренном по-
рядке. В переезде в село видят единственный выход те люди, кото-
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рые проживают без регистрации, работают по чужим документам. Ес-
ли дадут им клочок земли, они смогут что-то посадить, завести скот и 
за счет этого выживать, а может быть, и жить нормально. И это ос-
новная масса людей. Тех, кто хочет остаться в городе, я считаю, не-
много. Среди беженцев есть специалисты всех профессий, от земле-
копа до академика. Даже есть кому найти воду, пробурить, чтобы соз-
дать для себя нормальные условия проживания. Нам обещают выде-
лить землю недалеко от Самары. 

Я не думаю, что местные жители, которые там живут, будут про-
тив. Они в более выгодном положении, потому что у них, пусть худая, 
пусть гнилая, но крыша есть. И этот страх администрации, что земли, 
которые они дадут, будут стоять мертвым грузом, необоснованный. 
За 3—4 месяца, даже исходя из наших скудных ресурсов, у нас будут 
дома. В течение года, я думаю, построим наверняка. Мы готовы рыть 
землянки, сажать картошку, завести скот. С каждым годом я убежда-
юсь, что необходимо подсобное хозяйство. Надо нам коопериро-
ваться всем вместе, иначе не выживем. 

Нас государство воспитало, что мы всегда всем должны, мы обя-
заны. Долг, служба, родина. А когда оно поступило с нами так, что нас 
переломали, нам никто не помог. Мы уехали в Баку в 1984 году, вер-
нулись в 1990-м. Ребенок родился там, жилье было получено тоже 
там. А потом у нас все забрали. Я не вижу для себя никаких положи-
тельных перспектив. У дочери полностью поломана психика, на грани 
нервного срыва. 

Я обращалась к корреспондентам, но все бесполезно. Стена со-
вершенно непробиваемая. Чиновники, холодные лица, холодные ду-
ши, которые отсылают в другие кабинеты, только не к ним. Единст-
венная организация — «Самарский переселенец», здесь другое от-
ношение, сочувствуют, выслушивают, как-то пытаются помочь. Хотя 
на работе тоже чем могут помогают. Наше здравоохранение пережи-
вает не лучшие времена, поэтому желание желанием, а возможно-
стей никаких. Меня сейчас вообще вычеркнули из списков очередни-
ков. А члены этой общественной организации берутся помочь. 

Я не знаю, как я сделала, правильно или нет, поскольку я сразу 
прописалась, может быть, по своей глупости. Я не знаю, как это де-
лается. Если не прописываться, значит, на работу не устроишься. А 
поскольку прописались, считается, что крыша какая-никакая есть, а 
какая фактически — это не важно. Хотя бы общежитие нам дали, у 
дочери был бы свой угол. Но здравоохранение не имеет на балансе 
общежития. Я думаю, что чем содержать таких проблемных работни-
ков, как я, им проще найти других. Я — врач 1-й категории, на руки 
получаю 1600 рублей. Мечтаю хотя бы выспаться. 
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Рассмотрены проблемы переселения соотечественников в Рос-

сию; проанализирован ход реализации Государственной программы 
по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Осве-
щается ряд ключевых вопросов, связанных с переселенческими про-
цессами. Предлагается включить в число участников переселенче-
ской Программы тех соотечественников, которые уже продолжи-
тельное время пребывают и работают на территории Российской 
Федерации, но не имеют российского гражданства. 

 

The proposed paper addresses the problems of resettlement of com-
patriots living abroad to Russia. The analyze focuses on the course of the 
realization of the State Program to assist the voluntary resettlement to the 
Russian Federation of compatriots living abroad. The paper examines a 
number of key problems related to migration. It offers to admit to the 
Program those of compatriots who have been living and working in Rus-
sia for a considerable time already but do not have Russian citizenship. 

 
Проблемы экономического и социально-демографического 

развития страны на ближайшую и длительную перспективу 
связаны не только с реализацией мер по стимулированию ро-
ждаемости и снижению смертности, но и с привлечением ми-
грантов из ближнего и дальнего зарубежья, особенно тех, кто 
воспитан в традициях российской культуры, владеет русским 
языком и в наибольшей мере способен к адаптации и скорей-
шему включению в систему позитивных социальных связей 
современного российского общества. Для преодоления нега-
тивных последствий складывающейся демографической си-
туации и обеспечения экономики регионов трудовыми ресур-
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сами необходимо активное и продуманное использование ми-
грационного ресурса. 

В работе, выполненной в рамках поддержанного Россий-
ским гуманитарным научным фондом проекта (грант № 08—
02—18010е), предполагается остановиться на оценке хода 
реализации Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Россию соотечественни-
ков, проживающих за рубежом, что важно для своевременной 
постановки и дальнейшего решения проблем переселенческой 
политики государства. 

Программа привлечения переселенцев на постоянное ме-
сто жительства в РФ — один из приоритетов миграционной 
политики в стране. Она рассчитана на длительный промежу-
ток времени (до 2012 г.) и направлена на решение двух взаи-
мосвязанных стратегических задач: во-первых, преодоление 
демографического спада, который переживает сейчас россий-
ское государство; и, во-вторых, обеспечение экономики стра-
ны необходимыми трудовыми ресурсами, улучшение си-
туации на региональных рынках труда. 

Однако после двух лет действия Программы стало ясно, 
что в данном проекте экономическая часть стала преобладаю-
щей. Вместе с тем Программа оказалась далеко не такой мас-
штабной, как это задумывалось. На практике реализация идеи 
переселения натолкнулась на множество проблем, не позво-
ляющих эффективно сочетать ожидания и возможности пере-
селенцев с реальными потребностями и ресурсами российских 
регионов. 

После проведения колоссальной организационной подго-
товительной работы, принятия пакета нормативных правовых 
актов, создания системы управления Государственной про-
граммой; разработки, согласования и утверждения проектов 
региональных переселенческих программ и в результате даль-
нейшей реализации мероприятий по переселению российское 
общество так и не ощутило наплыва соотечественников, а их 
возвращение не стало важным компонентом миграционных 
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процессов в стране. Даже в европейской части РФ, то есть в 
тех «пилотных регионах», которые являются наиболее при-
влекательными для потенциальных переселенцев, намеченная 
Программа переселения не стала массовой и не смогла суще-
ственным образом изменить ситуацию. Объемы переселения 
оказались совершенно недостаточны для того, чтобы решить 
экономическую проблему нехватки трудовых ресурсов как в 
целом по стране, так и в отдельных регионах. 

Говорить о сколько-нибудь заметном улучшении демогра-
фической ситуации также не приходится, поскольку пересе-
литься по Программе смогли далеко не все соотечественники, 
а только те, чья специальность была востребована на конкрет-
ных предприятиях и в конкретных российских регионах. 

Согласно Госпрограмме, во второй половине 2006 г. разра-
батывалась ее нормативно-правовая база, а непосредственно 
возвращение соотечественников предполагалось с 2007-го. По 
имеющимся оценкам, в 2006 г. от 3 до 5 млн человек потенци-
ально были готовы стать участниками российской Государст-
венной переселенческой программы. В минувшем году, как 
планировалось ранее, ожидался приезд 50 тыс. человек. Од-
нако, по данным ФМС России, за весь 2007 г. количество уча-
стников Программы вместе с членами их семей, прибывших в 
РФ и зарегистрированных в территориальных органах ФМС, 
составило всего 217 человек. Практическая реализация планов 
по переселению соотечественников не могла похвастаться 
серьезными результатами и в 2008 г. По состоянию на конец 
мая текущего года в субъектах Российской Федерации терри-
ториальными органами ФМС было зарегистрировано всего 
1280 участников Государственной переселенческой програм-
мы (2598 участников с членами семей), более половины кото-
рых прибыли в Калининградскую область. 

Совсем мало оказалось желающих ехать в Сибирь и на 
Дальний Восток, территории которых, по замыслу создателей 
госпрограммы, должны были заселяться соотечественниками из 
стран ближнего зарубежья. На 31 мая 2008 г. в Приморском 
крае было зарегистрировано 3 участника Государственной про-
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граммы (6 — с членами семей), в Хабаровском крае — 7 участ-
ников (11 — с членами семей), в Амурской области — 8 участ-
ников (24 — с членами семей). 

Уже сегодня можно назвать ряд основных вопросов, кото-
рые должны быть учтены и решены в ходе дальнейшей реали-
зации Госпрограммы. Это, в первую очередь, принципы и кри-
терии отбора на местах кандидатов для участия в программе. 
До сих пор в ней четко не определено само понятие «соотече-
ственник», которое в действующем российском законодатель-
стве трактуется весьма широко. Необходимо определиться и с 
тем, какие социально-демографические группы соотечествен-
ников попадают под действие программы, а какие нет (в част-
ности, студенты, пенсионеры, инвалиды, нетрудоспособные 
граждане и др.). 

В проблеме переселения остаются и многие другие нере-
шенные задачи, напрямую связанные с переездом соотечест-
венников в РФ на постоянное место жительства. В их числе — 
информационное обеспечение Программы и активизация ра-
боты с потенциальными переселенцами за рубежом, учет ин-
тересов людей, проживающих на территории России, прие-
хавших 10—15 лет назад и до сих пор не получивших надле-
жащей поддержки государства. 

Следует отметить также вопросы работы по специальности 
без потери квалификации, прохождения службы в армии, пен-
сионного обеспечения, корректировки налогового законода-
тельства, перевода учащихся высших и средних учебных заве-
дений в профильные российские учреждения по месту пересе-
ления, обучения в вузах на бюджетной основе, пользования 
кредитными продуктами банков наряду с гражданами РФ и 
многие другие. 

Мотивация людей к переселению в решающей мере зави-
сит от содействия их жилищному обустройству, которое в 
действующей Программе находится в компетенции субъектов 
РФ и является наиболее трудной проблемой в деятельности 
органов исполнительной власти при реализации переселенче-
ской политики. 
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Проблема жилищного обустройства переселенцев на мес-
тах частично решается различными способами: это создание 
центров временного размещения для участников программы, 
предоставление служебного жилья и общежитий ведомствен-
ного и муниципального жилого фонда, использование гости-
ниц, пансионатов, существующих помещений расформиро-
ванных войсковых частей, аренда жилой площади в частном 
секторе, частичная компенсация оплаты жилья и коммуналь-
ных услуг. В сельской местности — предоставление пустую-
щих домов, выделение земельных участков под индивидуаль-
ное жилищное строительство, содействие приобретению 
стройматериалов. В первом полугодии текущего года две тре-
ти от общего числа переселенцев арендовали временное жилье 
по найму, около четверти участников переселенческой Про-
граммы получили жилье в Центрах временного размещения и 
гостиницах. 

В региональных программах жилищное обустройство увя-
зывается и с включением участников этих программ в регио-
нальное ипотечное кредитование строительства (приобрете-
ния) жилья. Однако в реальности в связи с отсутствием кре-
дитной и зарплатной истории доступ к ипотеке у них затруд-
нен. Предлагаемые зарплаты не позволяют большинству пере-
селенцев воспользоваться данным способом решения своих 
жилищных проблем. 

Анализ предварительных итогов по реализации Государст-
венной программы переселения показал, что она наталкива-
ется на различные барьеры и в нее необходимо внести опреде-
ленные дополнения. В частности, важной является разработка 
механизмов по наращиванию переселенческого потенциала 
соотечественников, стимулированию переселения наиболее 
активных социальных групп — предпринимателей, а также 
выезжающей на учебу молодежи. 

Ряд проблем возникает в связи с решением задачи обеспе-
чения занятости прибывающих в Россию соотечественников. 
Так, по состоянию на май 2008 г. из общего числа участников 
Государственной переселенческой программы, зарегистриро-
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ванных в территориальных органах ФМС России, более поло-
вины переселенцев еще не были трудоустроены. 

Следует признать целесообразным включение в круг уча-
стников Программы тех соотечественников, которые уже про-
должительное время пребывают и работают на территории Рос-
сийской Федерации, но не имеют российского гражданства. 

Необходимо также активизировать работу по привлечению 
к реализации Программы переселения и оказанию содействия 
интеграции соотечественников институтов гражданского об-
щества и общественных организаций. 
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На примере данных социологического опроса населения 10 ре-
гиональных центров России изучаются миграционные установки и 
предпочтения россиян: их зависимость от места проживания, ми-
грационного статуса, социально-демографических характеристик 
респондентов. 

 

Migration plans and preferences of Russian population: there de-
pendence on the residence, migration status, social and demographic 
characteristics of the respondents are studied on the example of the re-
sults of population`s sociological survey carried out in 10 regional cen-
ters of Russia. 

 
С целью определения уровня, факторов и региональной 

дифференциации миграционной мобильности населения 
России в 2006 г. было проведено специальное исследова-
ние в 10 городах России (опрошено 3200 респондентов в 
возрасте от 18 до 49 лет, по 320 человек в каждом городе). 
Работа проводилась Центром миграционных исследований 
(руководитель Ж. А. Зайончковская). Непосредственно сам 
опрос в городах из 10 регионов России проведен Левада-
центром с применением трехступенчатой стратифициро-
ванной выборки. 

На этапе подготовки опроса самое серьезное внимание 
было уделено выбору регионов. Предполагалось, что мигра-
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ционная мобильность непосредственно зависит от уровня 
социально-экономического развития региона: депрессивные 
территории должны с относительно большей силой вытал-
кивать население; население более богатых регионов, на-
против, не стремится их покидать и одновременно более из-
бирательно в поисках лучших условий жизни. В результате 
отобрано 10 регионов, расположенных в разных федераль-
ных округах и различающихся по уровню социально-
экономического потенциала и миграционной привлекатель-
ности. В самих регионах для опроса были выбраны столицы 
(Санкт-Петербург, Белгород, Нальчик, Нижний Новгород, 
Новосибирск, Казань, Владивосток, Краснодар, Смоленск, 
Оренбург). 

Программа проекта предусматривала достаточно подроб-
ное изучение как миграционного опыта респондентов, так и их 
миграционных установок и предпочтений. Во взаимосвязи они 
дают достаточную информацию, чтобы судить об общей ми-
грационной подвижности населения, — как свершившейся, 
так и потенциальной. Здесь мы хотели бы остановиться на ре-
зультатах, полученных при изучении миграционных установок 
и предпочтений респондентов. 

 
Установка на миграцию 

 
В той или иной степени установку на переезд имеют 

11,6 % респондентов (378 человек). При этом только 1,4 % 
точно решили уехать и предпринимают для этого активные 
действия, 3 % собираются переезжать, но пока ничего не де-
лали для этого, 6,3 % иногда думают о переезде и 0,9 % хотели 
бы выехать на время (табл. 1). 

Можно полагать, что высокая потенциальная мобильность 
населения свойственна тем городам, жители которых не слиш-
ком довольны своей жизнью. И наоборот: чем больше жители 
ценят свой город, тем меньше хотят его покидать. 
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Таблица 1 

 
Установка на миграцию по городам, % 

 

 

№ 
Вариант 
ответа 

С
ан
кт

-П
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ер
бу
рг

 

Б
ел
го
ро
д 

Н
ал
ьч
ик
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иж
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й 
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ов
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ов
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ск
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ст
ок

 

К
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сн
од
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м
ол
ен
ск
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ре
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г 

И
то
го

 п
о 
м
ас
си
ву

 

1 Точно решили и 
предпринимают 
активные дейст-
вия 1,5 0,3 2,8 0 0,3 0,9 1,9 1,9 2,2 2,2 1,4 

2 Собираются пе-
реезжать, но по-
ка ничего не 
предпринимали 3,0 1,6 8,8 0,9 1,9 1,5 4,1 3,1 2,5 3,1 3,0 

3 Иногда думают о 
переезде 1,5 2,8 11,9 1,6 4,7 5,2 15,3 3,8 9,7 6,8 6,3 

4 Хотели бы вы-
ехать на время 
(не более года) 0,6 1,3 0,6 1,3 0,3 0,6 0,9 1,9 0,9 0,9 0,9 

1+ 
2+ 
3+ 
4 

Имеют в той или 
иной степени ус-
тановку на пере-
езд, всего 6,6 6,0 24,1 3,8 7,2 8,2 22,2 10,7 15,3 13,0 11,6 

 Валидный про-
цент желающих 
уехать 8,0 7,0 34,7 4,5 9,9 15,6 31,9 13,6 22,7 18,8 15,9 

5 Не хотят и не 
собираются пе-
реезжать 75,4 79,1 45,3 80,0 65,4 44,3 47,5 67,8 52,2 56,0 61,3 

6 Не задумывались 
об этом 17,9 14,7 30,6 16,3 27,4 47,4 30,3 21,6 32,5 30,7 27,0 

 Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Чаще всего желание уехать выражают жители Нальчика 
(24,1 %) и Владивостока (22,2 %). Очень низкая потенциальная 
мобильность у населения самых крупных городов: Санкт-Пе-
тербурга (6,6 %), Нижнего Новгорода (3,8 %), Новосибирска 
(7,2 %), Казани (8,2 %). Эти города легко абсорбируют население, 
но не отдают его. В городах поменьше (Краснодар, Оренбург, 
Смоленск) мобильность в 1,5—2 раза выше. Среди городов этого 
ранга выделяется Белгород, население которого так же устойчи-
во, как и в крупных городах (желает уехать всего 6 %). 

 

Установка на миграцию  
и удовлетворенность жизнью в городе 

 

В целом респонденты демонстрируют достаточно высокую 
степень удовлетворенности своей жизнью в наших городах. 
«Очень» или «скорее довольны» 78 % респондентов (из них 
18,1 % — очень довольны) и «совершенно» или «скорее недо-
вольны» 17,3 % (из них «совершенно недовольны» всего 3 %). 

Степень удовлетворенности жизнью по городам диффе-
ренцирована следующим образом (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Удовлетворенность жизнью по городам, %* 

 

 

* Без учета закрытия «затруднились ответить». 

Показатель 
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Очень или ско-
рее довольны 

85,6 80,9 70,8 87,5 82,4 86,7 73,9 86,2 79,9 83,7 81,9 

Скорее или со-
вершенно недо-
вольны 

14,4 19,1 29,2 12,5 17,6 13,3 26,1 13,8 20,1 16,3 18,1 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Здесь приведены валидные показатели. Доля тех, кто за-
труднился с ответом, в данном случае невелика (в среднем 
4,6 %) и варьирует в пределах от 1,6 % (Белгород) до 7,6 % 
(Санкт-Петербург). 

В целом оценки, выставленные населением пилотным го-
родам, довольно однотипны. Дифференциация лучше просле-
живается по негативным оценкам. Меньше всего недовольных 
в Нижнем Новгороде (12,5 %), Казани (13,3 %), Санкт-Петер-
бурге (14,4 %). Столь же высокую оценку, как эти крупнейшие 
города, получил Краснодар (13,8 % недовольных). Зато Ново-
сибирск (17,6 % недовольных) в данном отношении выпадает 
из обоймы «больших», примыкая к областным центрам сред-
него ранга — Белгороду, Смоленску, Оренбургу (19,1; 20,1 и 
16,3 % соответственно). 

Из общего ряда выпадают Нальчик и Владивосток, где по-
ложение весьма острое, так как более четверти жителей не 
устраивает жизнь в этих городах, что коррелирует с высокой 
мобильностью населения. 

Что же касается доли довольных жизнью в городе, то наи-
большую степень удовлетворенности продемонстрировали 
респонденты из таких городов, как Нижний Новгород, Казань, 
Краснодар и Санкт-Петербург (от 87,5 % в Нижнем Новгороде 
до 85,6 % в Санкт-Петербурге). Меньше всего довольных в 
Нальчике (70,8 %) и Владивостоке (73,9 %). 

При этом значительно варьирует первое закрытие этой пе-
ременной. Очень довольны своей жизнью в городе 31 % опро-
шенных жителей Санкт-Петербурга, 25 % жителей Краснодара 
и в то же время всего 9,4 % жителей Нальчика. 

Попробуем связать установку на миграцию и степень 
удовлетворенности жизнью в городе (табл. 3). 
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Таблица 3 

 
Установка на миграцию в зависимости от удовлетворенности  

жизнью в городе, % 
 

Миграционная  
установка /  

удовлетворенность 
жизнью 

О
че
нь

  
до
во
ль
ны

 

С
ко
ре
е 
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ны

 

С
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ш
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ны

 

За
тр
ун
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ис
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от
ве
ти
ть

 

И
то
го

  
по

 м
ас
си
ву

 

Точно решили и 
предпринимают 
активные действия 1,9 0,9 1,9 3,1 2,7 1,4 
Собираются переез-
жать, но пока ниче-
го не предпринима-
ли 1,4 2,0 7,4 7,1 7,4 3,0 
Иногда думают о 
переезде 5,3 4,8 10,8 18,4 7,4 6,3 
Хотели бы выехать 
на время (не более 
года) 0,7 0,8 1,7 2,0 0,7 0,9 
Не хочу и не соби-
раюсь переезжать 65,0 64,5 47,8 49,0 55,0 61,3 
Не задумывались 
об этом 25,7 27,0 30,4 20,4 26,8 27,1 

Итого 100 100 100 100 100 100 
 
Из таблицы 3 видно, что среди тех, кто доволен своей жиз-

нью в городе, установка на миграцию выражена в меньшей 
степени. Среди довольных собираются переезжать 1,4—2 %, 
тогда как среди недовольных 7,1—7,4 %; думают о переезде 
среди довольных 4,8—5,3 %, а среди недовольных 10,8 и 
18,4 %. Кроме того, среди тех, кто доволен, значительно боль-
ше тех, кто ответил, что не хочет переезжать (65 % против 
48—49 %). 
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Для наглядности упростим таблицу 3 путем ее сжатия. 
Различия в миграционном поведении граждан, довольных 

и недовольных жизнью в городе, стали очевидными. Среди 
довольных установка на переезд есть только у каждого деся-
того, тогда как в группе недовольных — у каждого четвер-
того-пятого (табл. 4). 

 
Таблица 4 

 
Установка на миграцию в зависимости от удовлетворенности  

жизнью в городе (агрегированный вариант), % 
 

Миграционная 
установка 
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ас
си
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Есть, в той или иной 
степени, установка на 
переезд  9 22 18 12 
Не хотят и не соби-
раются переезжать 65 48 55 61 
Не задумывались об 
этом 26 30 27 27 

Итого 100 100 100 100 
 
Безусловно, эта часть недовольных должна быть отнесена 

к высокомобильной группе населения. Но поскольку недо-
вольных, как мы видели, не так много (18 %), четверть от их 
совокупности — это всего 4,5 % общей численности респон-
дентов. 

Вместе с тем обращает на себя внимание и терпимость не-
довольных к условиям жизни, не вполне их устраивающим. 
Хотя они невысоко оценивают свой город, половина из них не 
собирается переезжать, а почти каждый третий не думал о та-
кой возможности. 
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Установка на миграцию и миграционный статус  

респондентов 
 
Установка на миграцию выше у тех, кто не является уро-

женцем города проведения опроса. Так, у коренных жителей 
она составила 9,8 %, у родившихся в другом населенном пунк-
те РФ 14,4 %, в одной из бывших республик СССР 16,7 %, у 
родившихся в другой стране 31,3 %. 

Установка на миграцию у респондентов — бывших ми-
грантов выше, чем у тех, кто родился в этом городе и никогда 
не переезжал, причем чем больше респондент до этого пере-
езжал, тем выше установка на дальнейшую миграцию. Среди 
тех, кто родился в городе проведения опроса и никогда не пе-
реезжал, только 9,2 % имеют установку на переезд (это не-
сколько меньше, чем среди тех, кто родился в городе проведе-
ния опроса, но уже имел опыт переездов). Среди переезжав-
ших ранее один или два раза установка на миграцию выра-
жена, соответственно, у 14,2 и 12,9 % опрошенных, а среди 
тех, кто переезжал ранее три или четыре раза ее имеет 22,7 и 
19,3 % соответственно. 

Есть зависимость интенсивности установки на миграцию у 
респондентов — бывших мигрантов от того, сколько времени 
они уже живут в городе проведения опроса. В наименьшей 
степени установка на отъезд выражена у респондентов, пере-
ехавших в город проведения опроса очень давно, еще до 
1986 г. — 10 %. Низкий уровень установки на отъезд и в дру-
гой группе респондентов, переехавших в город проведения 
опроса еще в советский период, в 1986—1991 гг. (13,4 %), а 
также в группе респондентов, приехавших в город проведения 
опроса в 1995—1998 гг. (12,8 %). У остальных групп респон-
дентов — бывших мигрантов, переехавших в города проведе-
ния опроса позднее, установка на миграцию выражена силь-
нее. Особенно высока потенциальная миграционная актив-
ность у респондентов, приехавших в период 1992—1994 гг. 
(23 %), а также в 2001—2003 гг. (22,6 %). 
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Существует также зависимость интенсивности установки 
на миграцию респондентов от того, откуда они приехали в 
данный город. Гипотеза о том, что респонденты-мигранты, 
прибывшие когда-то в город проведения опроса из своего же 
субъекта РФ (внутренние мигранты), менее склонны к даль-
нейшей миграции, чем те, кто прибыл из других регионов, 
подтвердилась в семи пилотных городах из десяти. Гипотеза 
не подтвердилась в Нижнем Новгороде, Казани и Краснодар-
ском крае. В этих городах бывшие внутренние мигранты име-
ют несколько более высокую установку на отъезд, нежели ми-
гранты внешние (прибывшие из других регионов РФ или из-за 
рубежа). 

В остальных городах опроса (Санкт-Петербург, Белгород, 
Нальчик, Смоленск, Оренбург) влияние региона исхода рес-
пондента-мигранта «правильное», то есть соответствует вы-
двинутой гипотезе. Внешние мигранты имеют здесь, как пра-
вило, намного более высокие значения показателей установки 
на отъезд. Так, если респонденты — бывшие мигранты, опро-
шенные в Санкт-Петербурге, прибыли из Ленинградской об-
ласти, то установку на миграцию имеет всего 3 % этой группы, 
а если они прибыли из других регионов страны, то установка 
на миграцию есть уже у 12,4 %. Напротив, в первой группе 
84,8 % ответили, что не хотят и не собираются переезжать, то-
гда как во второй их значительно меньше — 72,5 %. В Белго-
роде никто из прибывших из Белгородской области не имеет 
установки на новую миграцию, а среди тех, кто приехал из 
других регионов, таковых 8 % и т. д. В ряде городов (Новоси-
бирск, Владивосток) это влияние также «правильное», но вы-
ражено с меньшей степенью интенсивности. 

 
Установка на миграцию и социально-демографические  

характеристики респондентов 
 
Отметим следующие зависимости установки на миграцию 

от социально-демографических групп населения. 
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Женщины демонстрируют чуть более высокую склонность 
к миграции (установку на отъезд имеет 12,8 % женщин и 
10,4 % мужчин). 

Есть четкая зависимость степени интенсивности установки 
на миграцию от возраста респондентов: для более молодых 
возрастных групп она значительно выше, причем интенсив-
ность миграционной установки монотонно убывает по мере 
перехода к более старшим группам. Так, в группе респонден-
тов 20 лет и менее в той или иной степени выразили желание 
уехать 19,9 % опрошенных, в группе 21—24 года — уже 
15,9 % и т. д., а в группах 40—44 лет и 45—49 лет — всего 7,8 
и 6,5 % соответственно. 

Выявлена интересная зависимость потенциальной мигра-
ционной мобильность от уровня образования респондентов. 
Потенциально наиболее мобильны респонденты с незакончен-
ным высшим образованием — это, как правило, молодые лю-
ди, которые еще только учатся в вузах и думают переезжать 
после окончания учебы. Интенсивность миграционной уста-
новки у специалистов с высшим образованием и людей, 
имеющих только общее среднее или незаконченное среднее 
образование, практически равна и находится на среднем для 
всего массива уровне (12,3 и 12,8 % соответственно). Наиме-
нее потенциально мобильны специалисты низшего звена — 
респонденты с профессиональным техническим (со средним 
общим) образованием — всего 7,4 % этой группы имеют уста-
новку на отъезд, а также респонденты со средним специаль-
ным образованием (10,1 %). Это, как правило, люди более 
старшего возраста, менее склонные к миграции. 

Есть четкая зависимость установки на миграцию от семей-
ного положения. Семейные респонденты в среднем менее мо-
бильны (8,8 %), несемейные — наиболее мобильны, особенно 
те, кто еще вообще не обзаводился семьей (16,2 %). Высока 
потенциальная мобильность и в группе респондентов, которые 
живут порознь со своей семьей, но не разведены (22,7 %). На-
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против, установка на миграцию низка у овдовевших респон-
дентов (10 %). 

Есть зависимость интенсивности установки на миграцию 
от количества человек в семье. Те респонденты, которые жи-
вут одни, в большей степени, чем другие, склонны к переезду 
(16,3 % против 10,2—12,5 % среди тех, кто живет не один). 
Значительного влияния установки на миграцию от количест-
ва в семье детей моложе 18 лет не выявлено. С одной сторо-
ны, она несколько выше в тех семьях, где таких детей нет 
(11,8 % против 9,5 и 7,8 % в семьях с одним и двумя детьми 
соответственно), но в то же самое время установка на отъезд 
высока в семьях с тремя и более детьми — 23,9 % (в послед-
нюю группу вошел всего 21 респондент, и данная цифра тре-
бует уточнения). 

Интересные результаты дает анализ установки на мигра-
цию в зависимости от национальности. У русских она оказа-
лась ниже средней по массиву: установку на отъезд имеет 
10,8 %. Ниже интенсивность установки на миграцию среди та-
тар (9,7 %; почти 49 % опрошенных татар проживает в Ка-
зани), народов Средней Азии (10 %), армян (10,3 %). Наиболее 
высокая установка на миграцию народов Северного Кавказа 
(26,7 %) и азербайджанцев (20 %), а также в группе «другие 
национальности» (37,2 %), состоящей из представителей не-
многочисленных национальностей, слабо представленных в 
выборке. 

 
Направление потенциальной миграции 

 
Известно, что в миграции наиболее выраженным вектором 

является стремление в более крупные населенные пункты. По-
этому рассмотрим миграционные устремления в разрезе сис-
темы расселения. Это тем более логично, что большинство оп-
рошенных указывали в качестве направления возможного пе-
реезда конкретные города или сельскую местность. 
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Конечная цель в цепочке переселений — большой город, а 
те, кто уже живет в таком городе, если и переезжают, то пре-
имущественно в равноценный город. В качестве альтернативы 
движению к большому городу или агломерации выступает вы-
езд за границу. Наш опрос подтверждает эти закономерности 
(табл. 5). 

 
Таблица 5 

 
Миграционные устремления в разрезе город — село, %* 

 

 

* Отвечали только те, кто намерены переехать (378 человек): 22 — 
в Санкт-Петербурге, 20 — в Белгороде, 77 — в Нальчике, 12 — в 
Нижнем Новгороде, 23 — в Новосибирске, 27 — в Казани, 81 — во 
Владивостоке, 34 — в Краснодаре, 49 — в Смоленске, 43 — в Орен-
бурге. 
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Большой 
город 31,8 60,0 53,2 41,7 43,5 70,4 45,1 47,1 46,9 46,5 48,9 
Средний 
или малый 
город 0,0 10,0 13,0 16,7 4,3 3,7 16,9 14,7 4,1 7,0 10,1 

Село 4,5 0,0 3,9 0,0 8,7 0,0 7,0 2,9 0,0 18,6 5,3 
Пока  
не знаю 31,8 20,0 24,7 16,7 17,4 7,4 22,5 20,6 22,4 16,3 20,9 

За границу 31,8 10,0 5,2 25,0 26,1 18,5 8,5 14,7 26,5 11,6 14,8 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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В среднем половина потенциальных мигрантов (48,9 %) 
ориентирована на большие города, лишь один из десяти — на 
города меньшего ранга, за «обратное» движение высказались 
всего 5,3 % респондентов; почти 15 % хотели бы выехать за 
границу. Значительная часть респондентов (20,9 %) пока не 
определилась с направлением переезда. Можно полагать, что и 
они определятся так же, как те, кто уже принял решение. То-
гда доля тех, кто стремится в большие города, поднимется до 
60 %, а тех, кто хочет уехать из России, — до 20 %. 

Рассмотрим ситуацию по городам, имея в виду, что раз-
дробленные данные не слишком представительны из-за мало-
численности респондентов в каждом отдельном случае. Но все 
же различия в ориентации мигрантов ясно видны (см. табл. 5). 

Симптоматичны показатели Санкт-Петербурга, потенци-
альные мигранты которого устремлены в большой город (надо 
полагать, в Москву?) и за границу в равной степени. Третья 
часть респондентов Санкт-Петербурга пока не знает, куда по-
едет, но, видимо, не в малый город или село. 

Похожий тип ориентации демонстрируют потенциальные 
мигранты Нижнего Новгорода и Новосибирска, а также распо-
ложенного на западной границе Смоленска. Жители Казани и 
Белгорода в большей мере нацелены на крупные города и в 
меньшей степени за границу. 

Доля желающих переселиться в средний или малый город 
достигает значимых размеров (13—17 %) в Нальчике, Красно-
даре, Владивостоке. Для этих же городов характерны низкие 
устремления за границу. 

В Оренбурге достаточно высокая доля потенциальных ми-
грантов (18,6 %) выбрала село, и напротив, туда никто не со-
бирается из Белгорода, Нижнего Новгорода, Казани, Смоленска. 

В качестве желаемого направления переезда респонден-
ты чаще всего назвали Москву (97 человек, или каждый 
третий из тех, кто уже решил, куда ехать). Далее идет 
Санкт-Петербург (53 человека, или 18 %). Таким образом, 
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половина потенциальных мигрантов хотела бы переехать в 
Москву и Санкт-Петербург. Это соответствует реальному 
потенциалу притяжения этих городов. Кроме того, респон-
дентами назывались такие города, как Самара и Ростов-на-
Дону — по 5 человек, Новосибирск — 4 человека, Калинин-
град — 3 человека, Грозный, Екатеринбург, Краснодар, Ха-
баровск — по 2 человека. 

Среди средних и малых городов чаще всего назывались 
города Краснодарского края (Анапа, Геленджик, Сочи, Туапсе 
и т. д.). 

Среди тех респондентов, которые намерены уехать за гра-
ницу (всего 56 чел.), 13, или 23,2 %, собираются в одну из 
бывших республик СССР (из них 8 человек в Украину и Бело-
руссию), 33 человека (58,9 %) — в другую страну (в том числе 
7 человек в США, 6 — в Германию); 10 человек (17,9 %) не 
решили точно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что центростреми-
тельность миграций в России близка к своему пределу и сви-
детельствует не только о завершении процесса урбанизации, 
но и об огромных разрывах в качестве жизни между столи-
цами и остальными городами. 

Гипертрофированных размеров достигло стремление уе-
хать в другие страны. При этом трудно заподозрить жителей 
крупнейших городов, чаще других выразивших эти устремле-
ния, в «незнании предмета» или в наивности. Безусловно, это 
осознанные и мотивированные устремления. 

 
Желаемое будущее место жительства и учебы детей 
 
Очень информативным с точки зрения пространственных 

предпочтений респондентов оказался вопрос о возможном бу-
дущем месте жительства детей (он «сработал» лучше вопроса 
о возможном месте будущей учебы детей) (табл. 6). 
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Таблица 6 

 
Желаемое будущее место жительства детей по городам, %* 
 

 

* Без учета закрытия: «у меня нет детей» (в среднем его отме-
тили 40,6 % респондентов — от 37,7 % в Санкт-Петербурге до 47,5 % 
во Владивостоке). 

** В скобках указано место города по доле отметивших данный 
вариант ответа. 
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1 В этом го-
роде** 

69,8 
(1) 

51,3
(4)

25,0
(10)

47,2
(6)

60,2
(2)

50,8
(5)

33,9
(8)

57,4
(3)

28,9
(9)

40,5 
(7) 46,7 

2 Недалеко от 
нас 4,4 14,0 26,7 28,4 12,7 6,6 15,5 16,4 19,1 24,1 16,8 

1+2 В этом горо-
де или не-
далеко 74,2 65,3 51,7 75,6 72,9 57,4 49,4 73,8 48,0 64,6 63,5 

3 В Москве 0 2,6 11,7 0,5 0,6 3,3 8,9 2,1 6,7 4,6 4,0 
4 В Санкт-Пе-

тербурге (см. 1) 0,5 2,0 0,0 1,7 2,7 2,4 3,1 1,5 1,5 1,5 
5 В любом 

крупном го-
роде России 0,5 0,5 5,1 0,5 0,6 0 1,8 1,0 2,6 2,1 1,5 

6 В сельской 
местности 
России 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 

7 Там, где са-
ми захотят 22,0 31,1 28,1 23,4 23,2 35,5 33,9 18,5 39,7 24,6 27,8 

8 Другое 3,4 0 1,5 0 1,1 1,1 3,6 1,5 1,0 2,1 1,5 
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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Отметим, что среди перечисленных вариантов ответа, к со-
жалению, не было предусмотрено «за границей». Некоторые 
респонденты вписали этот вариант в пункте «другое», однако 
это все же не отражает в полной мере ту долю респондентов, 
которые выбрали бы этот вариант, если бы он был перечислен 
среди других (известный «эффект открытого/закрытого во-
проса»). 

В среднем почти половина (46,7 %) респондентов, имею-
щих детей (любого возраста), хотели бы, чтобы дети жили в 
одном с ними городе (см. табл. 6). 

Распределение доли ответивших «в этом городе» по горо-
дам дает своеобразный рейтинг данных городов по степени их 
привлекательности для жизни в глазах респондентов (через 
призму желаемого будущего для детей). 

Пилотные города условно можно разбить на три группы: с 
высоким, средним и низким уровнем привлекательности, куда 
вошло три, четыре и три города соответственно. Наиболее вы-
сокий уровень привлекательности у Санкт-Петербурга — 
69,8 %; родителей высказали желание, чтобы их дети жили в 
будущем именно в этом городе. Далее идут Новосибирск и 
Краснодар (60,2 и 57,4 % соответственно). Среднюю группу 
составили Белгород, Казань, Нижний Новгород и Оренбург (от 
50,8 до 40,5 %). Наконец, в группу городов с низким рейтин-
гом вошли Владивосток (33,9 %), Смоленск (28,8 %) и Нальчик 
(25 %). Это распределение представляется достаточно логич-
ным, разве что несколько удивляет высокое место Белгорода 
(четвертое). 

Закрытие переменной «в этом городе» дополнено «неда-
леко от нас» (в среднем 16,8 %; здесь лидеры Нижний Новго-
род, Нальчик и Оренбург: от 28,4 до 24,1 %). Если объединить 
оба этих ответа, то получается, что почти во всех городах 
большинство родителей хотят, чтобы дети жили в этом же го-
роде или недалеко от них (третья строка в таблице 6). До по-
ловины этот показатель не дотягивает только в Смоленске и 
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Владивостоке и чуть больше половины — в Нальчике. Наибо-
лее высокие значения — в Нижнем Новгороде, Санкт-Петер-
бурге и Краснодаре и Новосибирске (75,6; 74,1; 73,2 и 72,9 % 
соответственно). 

Кроме того, 11,7 % родителей из Нальчика, 8,9 % из Влади-
востока и 6,7 % из Смоленска хотели бы, чтобы их дети жили в 
Москве. Рейтинг Санкт-Петербурга в этом смысле значитель-
но ниже Москвы (максимума он достигает среди родителей 
Краснодара — 3,1 %). 

Показатель «Желаемое будущее место учебы детей» — это 
совсем не то же, что «желаемое будущее место жительства де-
тей». 

Здесь на ответы влияет ряд разнонаправленных факторов: 
— учащиеся, студенты — это еще совсем молодые люди, 

как правило, еще не имеющие семей, родителям страшно от-
пускать их от себя; 

— учеба — временное явление (поучатся и приедут об-
ратно); 

— учиться надо там, где хорошо учат, где есть хорошие, 
престижные учебные заведения. 

Кроме того, на данный вопрос отвечали только те респон-
денты, у которых есть дети школьного возраста (971 человек). 
Поэтому результаты здесь отличаются от предыдущих 
(табл. 7). 

Чтобы дети учились только в своем городе, в среднем же-
лает 59,9 % респондентов: больше всего таких в Новосибирске 
(85,4 %), а также в Нижнем Новгороде (71,7 %), Санкт-Петер-
бурге (69,1 %), Краснодаре (67 %), Белгороде (63,6 %). 

Напротив, в Смоленске хотели бы, чтобы дети учились в 
своем городе, только 25,6 % жителей этого города, имеющих 
детей-школьников, в Нальчике — только 36,2 %. При этом ес-
ли в Нальчике 21,3 % хотят, чтобы дети учились в другом го-
роде, и 14,9 % — чтобы за границей, то в Смоленске подав-
ляющее большинство оставляет выбор за самим ребенком 
(«пусть решают сами» — 58,8 %). 
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Таблица 7 

 
Желаемое будущее место учебы детей по городам, %* 

 

 

* Отвечал 971 респондент — только те, у кого есть дети школь-
ного возраста. 

 
Причины потенциальной миграции 

 
Интересные результаты дает анализ причин потенциаль-

ной миграции (тех причин, которые формируют желание 
уехать из пилотного города, и тех, по которым выбирается по-
тенциальное новое место жительства). 

Ведущей причиной желания переехать является отсутствие 
хорошей работы (ее назвали 43,8 % респондентов, имеющих 
установку на миграцию). Важно также желание переехать ту-
да, где живут родители или другие родственники (17,5 %), а 
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1 Только в нашем 
городе 69,1 63,6 36,2 71,7 85,4 58,5 57,1 67,0 25,8 60,9 59,9 

2 В другом горо-
де 0,0 2,7 21,3 1,8 0,0 3,2 5,5 3,4 5,2 1,1 4,3 

3 За границей 4,3 3,6 14,9 7,1 1,9 4,3 6,6 4,5 2,1 3,4 5,3 
4 Пусть решают 
сами 17,0 23,6 18,1 13,3 9,7 23,4 26,4 19,3 58,8 26,4 23,4 

5 Дети после шко-
лы не собира-
ются учиться, 
другое 0,0 0,9 1,1 0,9 0,0 0,0 1,1 0,0 1,0 1,1 0,4 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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также плохие жилищные условия (15,1 %). Остальные фак-
торы потенциального переезда гораздо менее значимы. 

При этом различия по городам по некоторым позициям 
весьма значительны. 

Больше всего потенциальных мигрантов, желающих поки-
нуть город из-за отсутствия хорошей работы, в Белгороде 
(80 %), Нальчике (66,2 %), а также Смоленск (46,9 %). Напро-
тив, в Санкт-Петербурге таковых всего 18,2 %. Это минималь-
ное значение по всем городам, что неудивительно, если при-
нять во внимание то многообразие мест приложение труда, 
которое предлагает этот город. Сравнительно невелико значе-
ние данного фактора также в Новосибирске, Владивостоке, 
Нижнем Новгороде, Краснодаре (от 21,7 до 35,3 %). 

Мотив воссоединения с родственниками наиболее важен в 
городах, расположенных за Уральским хребтом: во Владиво-
стоке его отметили 26,8 % потенциальных мигрантов, в Орен-
бурге 25,6 %, в Новосибирске 21,1 %. 

Плохие жилищные условия и невозможность их улучшить 
наиболее остро прозвучали в качестве мотива к переезду в Но-
восибирске, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Краснодаре 
(26,1; 25; 21,1 и 20,6 % соответственно). Напротив, в Казани и 
Белгороде, известных своими хорошими жилищными про-
граммами для населения, а также в Смоленске этот мотив 
практически незначим (3,7—5 %). 

Ответ «Нечем заняться в свободное время» часто звучал в 
Смоленске (20,4 % — второй после отсутствия хорошей рабо-
ты мотив по степени интенсивности). Эта же проблема доста-
точно сильно выражена и в Белгороде (15 %), Владивостоке 
(12,7 %), Казани (11,1 %). 

Интересно рассмотреть мотив получения образования (са-
мим респондентом или его детьми). Поскольку мы имеем дело 
со столичными и крупными городами, обладающими значи-
тельным потенциалом образовательных услуг, этот фактор по-
тенциальной миграции оказался слабо значимым. Однако он 
все же прозвучал в Смоленске (10,2 % — это, скорее всего, 
объясняется тем, что смолян притягивает своими вузами Мо-
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сква). В Нижнем Новгороде 8,3 % недовольны условиями для 
своего образования; 5,9 % потенциальных мигрантов в Крас-
нодаре; 5,2 % — в Нальчике. По остальным городам цифры 
значительно ниже. Что касается условий для образования де-
тей, то здесь стоит отметить тот же Нальчик, Новосибирск (по 
13 %), а также Краснодар (8,8 %). 

Мотив национальных отношений слабо выражен в боль-
шинстве пилотных городов. Значительно он проявился в 
Нальчике (9,1 %) и, как ни странно, в Нижнем Новгороде 
(8,3 %). Намного слабее, но все же отмечен этот мотив в Ново-
сибирске (4,3 %), Казани (3,7 %) и Смоленске (2 %). 

Следует отметить, что весьма высокая доля респондентов 
назвала другие причины. Среди них превалируют такие, как 
«лучше город», «лучше условия», «лучше жизнь», «лучше 
климат», «лучше экология» («здесь плохой климат, эколо-
гия»), «любопытство», «люблю путешествовать», «смена об-
становки» и. т. д. 

Среди факторов выбора потенциального места жительства 
(что притягивает) с колоссальным отрывом лидирует фактор 
получения нормальной работы и заработков (дословно: «на-
деюсь, что там можно нормально зарабатывать»). В среднем 
по массиву этот фактор отметили 55,8 % респондентов, имею-
щих установку на миграцию, их количество варьирует от 90 % 
в Белгороде до 34,8 % в Новосибирске. Причем важен именно 
фактор «нормально заработать», а не «более дешевая жизнь» — 
его в среднем отметило 15,3 % потенциальных мигрантов: от 
45,1 % во Владивостоке и 21,7 % в Новосибирске до нуля — в 
Казани. Большое значение имеет фактор жилья (20,9 % — в 
среднем, от 33,3 % в Нижнем Новгороде до 7,4 % в Казани). 

Фактор возможности получения образования на новом 
месте имеет невысокое значение (4,2 % в среднем по массиву). 
Не за этим, как правило, едут мигранты из пилотных городов, 
имеющих возможности для образования (именно за получе-
нием образования многие в них приехали). И все же этот фак-
тор значим для потенциальных мигрантов из Смоленска 
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(12,2 %) и Нижнего Новгорода (8,3 %); в определенной степени — 
и для Нальчика (6,5 %). Аналогично обстоит дело образова-
нием детей. Этот фактор также важен для потенциальных ми-
грантов из Смоленска (20,4 %), Нальчика (16,9 %), Новосибир-
ска (13 %) и, в определенной степени, Краснодара и Оренбурга 
(по 11,6 %). 

Как ни странно, фактор проведения досуга тоже оказался 
весьма значимым при выборе нового места жительства (в 
среднем 18,8 %): от 28,6 % потенциальных мигрантов из Смо-
ленска, 25 % из Белгорода и Нижнего Новгорода и до всего 
4,5 % в Санкт-Петербурге (но это единственный из пилотных 
городов, где процент так мал). 

Фактор воссоединения с родственниками также доста-
точно значим (16,7 % в среднем), в наибольшей мере его на-
звали потенциальные мигранты из Новосибирска (30,4 %), 
Оренбурга (18,6 %), Владивостока (18,3 %), а также Санкт-Пе-
тербурга (18,2 %). 

 
Общая оценка респондентами последствий миграции 

 
Всем респондентам было предложено ответить на сле-

дующий оценочный вопрос: «Как Вы думаете, те, кто время от 
времени меняет место жительства, в результате живут лучше 
или хуже тех, кто всю жизнь живет в одном городе/селе?» 

Респонденты в основном не имеют четко определенного 
мнения на этот счет, так как подавляющее большинство отве-
тило: «кто как» (2063 человека, или 64,1 %); и еще 588 не зна-
ли, что ответить (18,3 %). Число тех респондентов, кто счи-
тает, что мигранты живут лучше, и тех, кто считает, что ми-
гранты живут хуже, практически одинаково (284 и 285 чело-
век, или соответственно 8,8 и 8,9 %). 

Что касается различий по городам, то в наибольшей степени 
мнение, что мигранты живут лучше, характерно для жителей 
Владивостока (17,2 % — это значительно выше, чем во всех ос-
тальных городах). Вторыми идут респонденты из Казани 
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(11,3 %), чуть выше среднего их также в Нальчике (9,1 %). На-
против, в Санкт-Петербурге и Белгороде только 5—5,2 % счи-
тают, что мигранты обычно живут лучше. В Нижнем Новгоро-
де, Казани и Краснодаре чаще, чем в других городах, было вы-
сказано мнение, что мигранты живут хуже (11,3—12,2 %). 

В целом у респондентов различных городов нет четко вы-
раженного оценочного суждения по поводу влияния частоты 
переселений на уровень жизни мигрантов, и в основном полу-
чен неопределенный ответ: «кто как» либо «затрудняюсь отве-
тить» Этот вывод подтверждается и распределением ответов на 
другой оценочный вопрос: «В какой мере Вы согласны с ут-
верждением: надо больше переезжать, искать место, где лучше 
жить, где больше возможностей?» Полностью согласны с этим 
утверждением в среднем по массиву 12,1 % респондентов; ско-
рее согласны еще 24 %, тогда как скорее несогласных сущест-
венно больше — 35,2 % и совершенно несогласных 19,7 % (9 % 
затруднились ответить). То есть суммарно 36 % согласных про-
тив 55 % несогласных. По городам больше всего согласных с 
данным утверждением во Владивостоке (50,4 %), а больше все-
го несогласных — в Нижнем Новгороде (67,8 %), что не стран-
но, принимая во внимание разность миграционных историй и 
миграционного потенциала жителей этих городов. 

 
 

М. С. Блинова  
Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова 
 

Глобальные миграционные процессы  
в современных теориях миграции  

(социологический аспект) 
 

Для анализа миграционных процессов в целом с социологической 
точки зрения автор сравнивает две современные миграционные 
схемы. Синтетическая теория международной миграции Д. Массея 
основана на структурно-экономических факторах, которые детер-
минируют миграционные тенденции. Транснациональная парадигма 
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раскрывает социокультурные аспекты миграционных потоков, та-
ких как детерриториальные процессы, и изучает модели делокали-
зованной идентичности. 

 

To consider the global migration from sociological perspective the 
author analyzes two modern frameworks of migration. D. Massey’s syn-
thetic theory of international migration focuses on some structural eco-
nomic factors which have determined migration trends. The transnational 
paradigm discloses socio-cultural aspects of migration flows as deterrito-
rialized processes and investigates the patterns of delocalized identities. 

 
Сегодня неоспоримым является тот факт, что в XXI в. про-

блема миграции выйдет на одно из первых мест как во внеш-
ней, так и во внутренней политике многих стран мира. Налицо 
беспрецедентное увеличение масштабов миграции, причем не 
только международной, но и внутренней. 

По официальной оценке ООН, в настоящее время насчи-
тывается около 200 млн внешних мигрантов, что составляет 
3 % от общей численности населения планеты, а внутренних — 
около 1 млрд человек (почти каждый шестой житель планеты) 
[3]. Что касается России, то в 2007 г. продолжила укрепляться 
наметившаяся еще в 2004 г. тенденция повышения ми-
грационного прироста населения (около 240 тыс. человек, это 
почти в 2 раза больше, чем в 2006 г.). Согласно Концепции 
демографической политики Российской Федерации на период 
до 2025 г., утвержденной указом Президента Российской Фе-
дерации от 9 октября 2007 г. № 1351, одной из приоритетных 
задач является привлечение мигрантов в соответствии с по-
требностями демографического и социально-экономического 
развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и 
интеграции. 

Однако налицо противоречие, связанное, с одной стороны, с 
возрастанием миграционного фактора в условиях демогра-
фического кризиса, а с другой — с рестриктивным характером 
миграционной политики большинства государств, ужесточе-
нием миграционного законодательства в отношении приезжих. 

Цель нашего исследования — анализ новейших теоретико-
методологических подходов к изучению миграции на совре-
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менном этапе глобализации, представленных в современной 
научной литературе. 

Проведенный анализ позволяет прийти к выводу, что в со-
временной социологии наметилось несколько тенденций, ха-
рактерных для исследования миграции с учетом глобальной 
трансформации. Одна из них — дискуссия о целесообразности 
создания гранд-теории миграции либо разработки теорий 
среднего уровня. Другая тенденция — разработка теории 
транснациональной миграции. 

Основные идеи синтетической теории международной ми-
грации сводятся к следующим: международная миграция яв-
ляется результатом экономического развития; иммиграция вы-
ступает как естественное следствие более широких процессов 
социальной, политической, экономической интеграции, пере-
секающей международные границы; когда иммигранты въез-
жают в развитую страну, они обычно отвечают сильному и ус-
тойчивому спросу, который встроен в структуру постиндуст-
риальных экономик; мигранты, которые въезжают в развитую 
страну впервые, обычно не имеют намерения обосноваться 
там постоянно; международная миграция в меньшей степени 
подвержена влиянию условий на рынках труда, чем условий 
на других рынках; по мере того как международные мигранты 
приобретают за рубежом опыт, их мотивации изменяются; с 
течением времени международная миграция имеет тенденцию 
создавать собственную инфраструктуру (сети); несмотря на 
сильные тенденции к самосохранению и укреплению, имми-
грационные потоки имеют естественный срок жизни, который 
всегда ограничен (перевернутая U-образная кривая, или «ми-
грационный горб», в теории миграционного перехода). 

Создание всеобъемлющей модели миграции, объединяю-
щей различные теоретические подходы на основе экономиче-
ского анализа, имеет ряд неоспоримых достоинств. Данный 
теоретический подход рассматривает миграционные про-
цессы, имеющие место в условиях глобализации, когда анализ 
такого динамичного явления, как миграция, должен прово-
диться с учетом всего спектра факторов, влияющих на ее ди-
намику и структуру. 
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В ходе проведенного анализа были выявлены также фак-
торы, препятствующие универсальному применению данной 
модели: высокая степень теоретизации методологического 
конструкта, которая несет в себе сложность его практического 
применения и анализа многообразия эмпирического мате-
риала, доминирование экономической точки зрения, а также 
недооценка социокультурного и политического контекста ми-
грационных процессов. 

В научной литературе данный подход вызвал критическое 
отношение. Например, британский исследователь С. Каслз и 
американский ученый А. Портес обосновывают целесообраз-
ность создания теорий среднего уровня для анализа современ-
ных видов миграции, таких как вынужденная миграция или 
экономическая миграция, где эмпирические исследования бы-
ли бы включены в более широкие рамки теоретического объ-
яснения структурных детерминант миграции [2, с. 13—34], 
нежели разработки объединительной модели. 

В концепции транснациональной миграции миграционный 
процесс рассматривается как детерриториализированный со-
циальный процесс, в ходе которого мигранты включаются в 
более чем одно сообщество и образуют новые социальные се-
ти, пересекающие географические, культурные и политиче-
ские границы национальных государств, продолжая функцио-
нировать в социальных сетях отправляющего сообщества. 

Данная концепция позволяет рассматривать миграционный 
процесс, не локализованный в пространстве, а мигрантов — 
как индивидов, осуществляющих транснациональную актив-
ность. А. Портес определяет транснациональную активность 
как активность, которая осуществляется периодически через 
национальные границы, не ограничена экономической дея-
тельностью, включает и политическую, и культурную, и рели-
гиозную активность [4, с. 463—477]. 

Объектом исследовательского интереса становятся про-
фессионалы и эксперты, путешествующие по миру и живущие 
недолгое время в разных местах и культурах [6]. В том же рус-
ле М. Элброу пишет о космополитах [1, с. 37—55], а Х. Эверс 
использует термин «транснациональная стратификация», что-
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бы указать на тот факт, что глобализация способствовала соз-
данию особой страты людей по всему миру (так называемых 
экспертов и специалистов), характеризуемых схожими интере-
сами и высокими доходами. 

Важно отметить, что во многих концепциях трансмигра-
ций, фокусирующихся на феномене границ, подчеркивается 
постепенная утрата жителями приграничных регионов нацио-
нальной идентичности и лояльности к одному государству. 

Достоинством новейшей концепции выступает возмож-
ность исследования новых видов и форм миграции посредст-
вом категории транснационального социального пространства, 
что позволяет уйти от традиционной объяснительной схемы, 
исчерпывающейся бинарной оппозицией «интеграция — но-
вые этические меньшинства», и анализировать новую форму 
интеграции, не локализованную в пространстве. 

Однако не все мигранты являются трансмигрантами. 
Транснациональная активность проявлялась на протяжении 
всей истории миграции, но размеры, регулярность и разнооб-
разие межграничной активность в настоящее время имеют 
беспрецедентные масштабы. Транснационализм определяется 
как повторяющееся или привычное движение индивидов через 
международные границы в качестве части их устоявшейся 
экономически выгодной деятельности, политической или 
культурной жизни. А. Портес выделяет в числе мигрантов все-
го 5—8 % трансмигрантов [5, с. 874]. 

Таким образом, основными недостатками данной концеп-
ции можно назвать недооценку функций и значения современ-
ного национального государства; ограниченность исследуемой 
совокупности транснациональных мигрантов, ключевой ха-
рактеристикой которых является транснациональная социаль-
ная активность; постановку тезиса о неуправляемости мигра-
ционных процессов как таковых. 

По сути, концепция транснациональной миграции высту-
пает альтернативой концепции современного общества, ко-
торая концептуализирует его как функционально дифферен-
цированное мировое общество, позволяет интерпретировать 
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транснациональные сети и сообщества, порождаемые мигра-
цией, как часть процессов глобализации. 

В отечественной литературе пока не представлено подобных 
теоретических работ, однако также начинается переосмысление 
современной миграционной теории и предлагается выделить но-
вое отраслевое направление в социологии — социологию мигра-
ции. В этой связи, на наш взгляд, отечественная социология 
должна усилить свой аналитический инструментарий. 
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Описана неоднозначная миграционная ситуация в странах Бал-

тийского региона. Экономически развитые страны (Германия, Да-
ния, Швеция, Финляндия) характеризуются устойчивым положи-
тельным сальдо миграции. Страны с переходной экономикой (Лит-
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ва, Латвия, Эстония, Россия, Польша) занимают промежуточное 
место в миграционных передвижениях и играют в них двоякую роль, 
будучи одновременно и донорами, и реципиентами населения. На ме-
зорегиональном уровне более распространен миграционный прирост 
населения. Отток происходит в небольшом количестве регионов и 
чаще характерен для постсоциалистических стран. 

 

The migratory situation in the countries of the Baltic region is am-
biguous. Economically developed countries (Germany, Denmark, Swe-
den, Finland) are characterized by steady positive balance of migration. 
Thus of the country with the transitive economy, having ambiguous posi-
tions on social and economic and political parameters (Lithuania, Latvia, 
Estonia, Russia, Poland), take an intermediate place in migratory move-
ment and play them a double role, being at the same time both donors and 
recipients. On a mesoregion level for the Baltic region the migration in-
crease of population is more characteristic. Migratory outflow of the 
population covers smaller number of mesoregions and is more charac-
teristic for the postsocialist states. 

 
Одним из базовых объяснений миграции является положение 

о том, что она обусловлена суммарным действием факторов вы-
талкивания и притяжения, имеющих социальную, демо-
графическую и политическую природу [10]. Основа такого под-
хода была заложена в теории Е. Ли [14], согласно которой реше-
ние о миграции принимается человеком под воздействием раз-
ных стимулов, действующих в стране проживания и/или исхо-
дящих из потенциальной страны переселения. По мнению И. Ца-
пенко [8], главным детерминантом миграции является разрыв ме-
жду разными группами стран в уровнях экономического разви-
тия и, следовательно, в уровне и качестве жизни населения. При 
этом страны с переходной экономикой, имеющие неоднозначные 
позиции по социально-экономическим и политическим показате-
лям (Литва, Латвия, Эстония, Россия, Польша), занимают проме-
жуточное место в миграционных передвижениях и играют в них 
двоякую роль, будучи одновременно и донорами, и реципиента-
ми населения (см. табл.). 
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Коэффициент сальдо миграции в странах  
Балтийского макрорегиона, 1950—2006 гг., 

в расчете на 1000 человек населения 
 

 

Источник: [3—4; 9; 11—13; 15—19]. 
 

Год 

Г
ер
м
ан
ия

 

Л
ат
ви
я 

Л
ит
ва

 

П
ол
ьш

а 

Ф
ин
ля
нд
ия

 

Ш
ве
ци
я 

Р
ос
си
я 

Э
ст
он
ия

 

Д
ан
ия

 

1950 0,26 0,6 – 16,4 – 2,1 – 3,9 2,1 – 1,4 2,3 – 0,7 

1955 – 0,1 – 0,8 – 0,3 0,1 – 0,1 2,4 – 1,1 – 1,9 – 4,1 

1960 2,4 9,2 1,8 – 0,8 – 2,06 1,5 – 1,7 4,6 0,6 

1965 4 5,9 1,8 – 0,8 – 4,6 4,3 – 1,4 5,5 0,1 

1970 7,0 2,8 4,5 – 0,4 – 7,9 6,0 – 0,9 4,4 2,3 

1975 – 2,7 4,9 1,8 – 0,6 – 0,8 2,0 0,8 4,0 – 0,7 

1980 3,9 1,0 0,6 – 0,6 – 0,25 1,1 0,5 4,1 0,1 

1985 0,9 4,7 3,5 – 0,5 0,5 1,4 1,9 4,1 1,8 

1990 8,3 – 3,3 3,0 – 0,4 1,4 4,1 1,9 – 2,5 1,6 

1995 4,9 – 4,2 – 0,5 – 0,5 0,8 1,3 4,4 – 5,4 5,5 

2000 2,0 – 2,0 0,2 – 0,5 0,5 2,8 2,5 – 0,1 1,8 

2006 1,0 – 0,1 – 1,4 – 0,9 2,0 5,6 1,1 – 0,07 1,8 
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Швеция первой из развитых стран Балтийского макроре-
гиона стала привлекать значительное количество мигрантов 
для обеспечения кадрами своей экономики, характеризовав-
шейся в послевоенный период быстрым ростом. Когда по-
требности в рабочей силе были удовлетворены (а это про-
изошло к началу 1970-х гг.) иммиграционная политика стала 
более жесткой. 

В результате более чем 50-летнего притока населения в 
Швецию из-за рубежа доля иммигрантов увеличилась в два 
раза: с 5 % в первые послевоенные годы до примерно 10 % в 
начале ХХI в. Но если считать иммигрантов второго поколения 
и рожденных от смешанных браков (т. е. таких, у которых один 
из родителей иностранец), то доля людей с иностранными кор-
нями достигает уже около 20 % шведского населения [1]. 

В 1960-е — 1970-е гг. большой миграционный прирост на-
блюдался в ФРГ, испытывавшей экономический бум. В по-
слевоенные годы Германия рекрутировала рабочую силу в ос-
новном из соседних европейских стран, а с начала 1960-х гг. — 
из Турции. Западная Германия первой из всех европейских 
стран подписала соглашение с Турцией о поставках рабочей 
силы и стала с тех пор основной стороной, принимающей ту-
рецких мигрантов [2]. В 1980-е гг., когда экономическая си-
туации стала ухудшаться, приток сократился, но в первой по-
ловине 1990-х гг., после краха социализма в Восточной Ев-
ропе, достиг максимума (в том числе за счет немецкого насе-
ления восточноевропейских стран). 

В Данию небольшой приток населения начался в 1950-е гг., 
в последующем он стабилизировался на уровне 1—2 человек 
на 1000 жителей в год (за исключением середины 1990-х гг., 
когда сальдо миграции временно значительно возросло). 

В то же время Финляндия, где экономический подъем к 
тому времени еще не начался, вплоть до 1980-х гг. теряла на-
селение (в частности, из-за его оттока в Швецию). В после-
дующем, как и остальные экономически развитые страны Бал-
тийского макрорегиона, в соответствии с потребностями эко-
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номики Финляндия также стала принимать значительное ко-
личество мигрантов. Первое многократное увеличение на-
плыва в Финляндию иммигрантов спровоцировал распад 
СССР. В 1992 г. в страну начали прибывать тысячи граждан 
России, Эстонии, а также Сомали и Югославии. Значительная 
волна мигрантов (в том числе и нелегалов) обрушилась на 
Финляндию после ее вступления в ЕС в 1995 г. [7]. 

Россия со второй половины 1950-х и до середины 1970-х гг. 
являлась донором населения для многих республик СССР. С 
середины 1970-х гг. она стала главным реципиентом, притя-
гивавшим население из подавляющего большинства других 
республик. 

Главным фактором этого «поворота» миграций стали из-
менения в региональной трудообеспеченности. В Казахстане и 
Средней Азии наблюдался громадный прирост трудовых ре-
сурсов, за которым совсем не поспевало увеличение числа ра-
бочих мест. В России трудовые ресурсы росли медленно, во 
второй половине 1970-х гг. в трудоспособный возраст (16 лет) 
стало вступать малолюдное поколение, рожденное в период 
«демографического провала» 1960-х гг.; российская деревня к 
тому времени была демографически истощена, не могла уже 
давать прежнего числа мигрантов в города России. В это же 
время проходило ускоренное заселение районов хозяйствен-
ного освоения на Севере РСФСР; особенно больших трудовых 
ресурсов потребовали нефтегазовые районы Западной Сибири.  

После распада СССР приток населения в Россию продол-
жается, однако теперь большую его часть составляют русские, 
покидающие бывшие союзные республики СССР. С переселе-
нием их значительного количества в Россию положительное 
сальдо миграции (по крайней мере, регистрируемой) в 2000-е гг. 
резко сократилось. 

Приток населения (преимущественно из РФ, а также из Бе-
лоруссии и Украины) шел и в Прибалтийские республики, 
отличавшиеся более высоким уровнем жизни, с одной сто-
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роны, и испытывавшие потребность в кадрах промышленных 
рабочих — с другой (из-за низких темпов воспроизводства на-
селения, особенно в Латвии и Эстонии, формировался дефи-
цит рабочей силы; к тому же местное население не всегда 
охотно занимало рабочие места на промышленных предприя-
тиях). Небольшой в абсолютных цифрах, этот приток был 
очень велик относительно населения Эстонии и Латвии. За 
30 лет миграция дала здесь больше половины общего прироста 
населения — 16 из 31 % в Эстонии и 15 из 28 % в Латвии [5]. 
Кроме того, значительным было косвенное влияние миграции. 
Мигрирует главным образом молодежь, дающая в местах при-
тока естественный прирост населения. Все это привело к силь-
ному снижению доли «титульных» наций в населении Эсто-
нии и Латвии. 

После распада СССР в 1991 г. сальдо миграции в Прибал-
тийских республиках стало отрицательным. Пик оттока при-
шелся на начало 1990-х гг. За период 1990—1994 гг. из При-
балтики уехало около 250 тыс. жителей. Поскольку Литву, 
Латвию и Эстонию покидали преимущественно русские, кото-
рые распределялись по территории этих государств неравно-
мерно, то и величина миграционного оттока в разных районах 
существенно различалась. Наибольшее сокращение населения 
наблюдалось там, где компактно проживает русскоязычное 
население. Так, на северо-востоке Эстонии в результате ми-
граций за 1991—1997 гг. население сократилось на 8,3 % [6]. 
Со второй половины 1990-х гг. миграционный отток сокра-
тился, что было вызвано рядом причин: большинство желаю-
щих уехать к этому времени уже покинули Прибалтику, рос-
сийское миграционное законодательство стало жестче, часть 
русскоязычного населения интегрировалась в новую жизнь го-
сударств. 

В последнее десятилетие статистика фиксирует небольшие 
размеры миграционного оттока, однако известно, что в этот 
период все более значительная часть населения (особенно 
Литвы), учитываемая как проживающая в данных странах, ра-
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ботает и в течение длительного времени проживает за рубе-
жом, в странах ЕС и в Северной Америке. 

Польша с ее высоким естественным приростом весь по-
слевоенный период характеризуется оттоком населения. В 
связи с существенным сокращением рождаемости и естест-
венного прироста с начала 1990-х гг., в условиях оттока тру-
доспособного населения за рубеж численность трудовых ре-
сурсов Польши будет сокращаться. 

Анализ миграционной ситуации на мезорегиональном 
уровне показывает наличие различий внутри стран. 

Миграционный прирост населения происходит во всех ме-
зорегионах Дании, Финляндии, Швеции (исключения — лены 
Вестерботтен и Готланд), Эстонии (исключение — уезд Сааре) 
и балтийских землях Германии. В СЗФО положительное саль-
до миграции сложилось в Калининградской и Ленинградской 
областях и Санкт-Петербурге — наиболее развитых регионах 
российской Балтики. В Латвии только один регион имеет по-
ложительный баланс — Прерига (что является результатом 
процесса субурбанизации). Во всех остальных рассматривае-
мых мезорегионах сальдо миграции отрицательное. При этом 
наивысшее значение миграционного притока фиксируется в 
шведской лене Сконе, наибольшая механическая потеря насе-
ления происходит в латвийском регионе Видземе, имеющем 
наибольшую долю латвийского населения, которое активно 
мигрирует в более развитые регионы страны и в страны ЕС 
(рис. 1). 

В целом для мезорегионов Балтийского макрорегиона бо-
лее характерен механический прирост населения, достигаю-
щий 10,7‰ в шведском лене Сконе. Миграционный отток на-
селения охватывает меньшее количество мезорегионов и ха-
рактерен для постсоциалистических государств (исключения — 
лены Вестерботтен и Готланд в Швеции). При этом его значе-
ние невысоко (рис. 2). 
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Рис. 1. Региональные особенности дифференциации миграции  

населения в странах Балтийского макрорегиона 
 

На основе данных: [9, 11—19]. 
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Рис. 2. Частота встречаемости значений коэффициента  

сальдо миграции в мезорегионах стран Балтийского макрорегиона 
 
Рассматривая современные демографические процессы в 

странах Балтийского макрорегиона с точки зрения концепции 
второго демографического перехода, можно выявить ряд не-
соответствий. 

Характерными чертами второго демографического пере-
хода (по Д. Ван де Каа) являются: более позднее вступление в 
брак и рождение первого ребенка, рост незарегистрированных 
браков и внебрачной рождаемости, снижение рождаемости до 
уровня, не обеспечивающего простого воспроизводства насе-
ления, устойчивое положительное сальдо миграции [20]. Все 
вышеуказанные признаки, кроме положительного сальдо ми-
грации, имеют место в странах макрорегиона. 

Не вписывается в данную теорию характерный для Литвы, 
Латвии, Эстонии и Польши миграционный отток населения, 
усугубляющий кризисную демографическую ситуацию. 
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По нашему мнению, объяснением данной ситуации служит 
тот факт, что самыми первыми государствами, вошедшими в 
стадию второго демографического перехода, являются эконо-
мически развитые государства, которые традиционно имели 
положительное сальдо миграции (так как притягивали населе-
ние стран, имеющих более низкий уровень жизни). Позже аре-
ал государств, находящихся на данной стадии, расширяется и 
охватывает менее развитые страны (с переходной экономи-
кой), которые имеют отрицательное сальдо миграции, так как 
являются донорами для более развитых соседей. Литва, Лат-
вия, Эстония, когда были частью СССР, имели самый высокий 
уровень жизни населения среди республик — следовательно, 
активно притягивали к себе мигрантов. С развалом Советского 
Союза и последовавшим за ним экономическим кризисом уро-
вень жизни населения упал, начался его отток. К тому же в 
связи с активной интеграцией в Европейское сообщество на-
селение сравнивает свой уровень жизни с высокоразвитыми 
западными странами и начинает стремиться туда, где он выше. 
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Адаптация иностранных трудовых мигрантов:  
проблемы взаимопроникновения культур  

и толерантности 
 
Рассматриваются актуальные проблемы миграции в России, 

среди которых и переселение граждан Вьетнама на территорию 
Российской Федерации. Сравнение показателей трудовой миграции 
за 2005—2007 гг. позволяет сделать вывод об устойчивом увеличе-
нии потоков трудовых мигрантов из Вьетнама и особенностях 
трудовой миграции из этой страны. Во-первых, значительная от-
даленность страны не влияет на возрастающее число мигрантов. 
Во-вторых, рост количества жителей Вьетнама способствует 
«выдавливанию» трудоспособного населения. В-третьих, экспорт 
рабочей силы из Вьетнама поощряется правительством этой 
страны. Указаны причины, по которым трудовая миграция из 
Вьетнама предпочтительнее для России. 

 

Foreign migration became an actual problem of the present. Russia 
feels need for a manpower. Necessity for the qualitative labour, capable 
to affect demographic processes, questions of adaptation and assimilation 
are a theme of research of many scientific institutes. 

The major problems costing practically before all countries of the 
world in the field of regulation of migratory streams, minimization of 
spontaneous development of the given processes, decrease in their nega-
tive influence are. 

In clause problems of moving of the Vietnamese citizens in territory 
of the Russian Federation are considered. Comparison of scales of labour 
migration for 2005—2007 allows to draw conclusions on stability of in-
crease in the Vietnamese labour migration. Feature of the Vietnamese la-
bour migration has distinctive features from migration from other coun-
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tries. First significant remoteness of the countries, does not interfere with 
increase in quantity of migrants, secondly growth of the population in 
Vietnam promotes pushing out of able-bodied population, thirdly export 
of a labour from Vietnam is encouraged with Government SRV. The Viet-
namese labour migration is most preferable to Russia for some reasons. 

First, the Vietnamese citizens differ from others diligence, tolerance 
and законопослушностью. Secondly a part of the Vietnamese citizens 
are measured to accept Russian citizenship, in the third Vietnamese citi-
zens enter mised marriages and even creating national marriages have 
two and more children. 

 
Важнейшими задачами, стоящими практически перед все-

ми странами мира в области регулирования миграционных по-
токов, являются минимизация стихийного развития данных 
процессов, снижение их негативного влияния. В Российской 
Федерации также идет активный поиск механизмов использо-
вания потенциала миграции в реализации различных соци-
ально-экономических проектов, предпринимаются попытки 
реализации территориально-дифференцированного принципа 
в миграционной политике. На необходимость выработки в 
России миграционной политики, соответствующей современ-
ным реалиям, неоднократно указывал Президент РФ В. В. Пу-
тин. Критике со стороны главы государства чаще всего под-
вергалось российское миграционное законодательство, соз-
дающее «административные барьеры, которые непреодолимой 
преградой стоят на пути людей, желающих законным образом 
оформить свое пребывание или право на трудовую деятель-
ность в России» [1]. 

Важнейшим инструментом реализации миграционной по-
литики, государственного регулирования в миграционной 
сфере должны стать комплексные целевые программы, ориен-
тированные на перспективы социально-экономического роста 
страны, защиту интересов личности, общества и государства. 
Все большую роль приобретает научно-методическое обеспе-
чение государственного управления в миграционной сфере, 
предполагающее в первую очередь оперативную диагностику 
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тенденций формирования миграционных потоков и миграци-
онного поведения. Это обусловливает необходимость созда-
ния системы социального мониторинга, использование меж-
дисциплинарного инструментария научного анализа, банков 
данных. Крайне актуальной является и проблема научного 
обоснования стратегических приоритетов миграционной по-
литики в области целевого переселения, выработки социаль-
ных нормативов, мер государственной поддержки населения, 
проживающего в районах с неблагоприятными природно-кли-
матическими условиями. 

Проблема регулирования миграций все больше выходит за 
пределы отдельных стран, приобретает международное и об-
щенациональное значение, требует формирования регули-
рующих механизмов на международном уровне. Наиболее 
значимыми проблемами для государств, испытывающих ми-
грационное давление, являются: 

— предотвращение возможных конфликтов, складываю-
щихся на основе усиления миграционных процессов; 

— защита национальных интересов с помощью админист-
ративно-ограничительных мер, не противоречащих нормам 
демократических государств; 

— создание механизмов интеграции мигрантов в прини-
мающую социальную среду. 

Особенности миграционных процессов в Российской Фе-
дерации определяются комплексом факторов (экономических, 
демографических, социальных, этнокультурных, геополитиче-
ских, правовых, экологических). В результате рыночных ре-
форм государство оказалось не готовым к адекватному реаги-
рованию на интенсификацию миграционных процессов. 

В регулировании миграции нельзя пытаться искусственно 
менять направление миграционных потоков или останавли-
вать их. При этом государство должно выделять и поддержи-
вать определенные группы мигрантов в целях обеспечения 
собственной национальной безопасности. 
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Миграция способна воздействовать на качество жизни об-
щества так же, как качество жизни может определять направ-
ление и содержание миграционных потоков. С одной стороны, 
мигранты стремятся туда, где качество жизни в большей сте-
пени отвечает их потребностям и ценностям, культурным тра-
дициям, профессиональным возможностям. С другой стороны, 
качество жизни в стране или регионах заметно меняется под 
воздействием миграционных потоков. Непосредственное воз-
действие миграции на качество жизни общества выражается в 
том, что сами мигранты, заполняя новое социальное простран-
ство, привносят свой образ жизни, ценности и потребности, 
меняют социальную структуру и демографические характери-
стики населения. Косвенное воздействие миграции заключа-
ется во влиянии на факторы, определяющие качество жизни 
населения (состояние рынка труда, жилья, рынка потребитель-
ских товаров и услуг и т. д.). 

В современной России довольно низка мобильность рабо-
чей силы, что определяется сложностями в трудоустройстве, 
жилищными проблемами при перемене места работы (его до-
роговизна и неразвитость рынка жилья в целом), отсутствием 
развитой системы профессиональной подготовки и переподго-
товки. Крайняя неравномерность развития рынков жилья и за-
нятости в регионах России обусловливает дисбаланс в распре-
делении человеческих ресурсов по территории страны. 

Упрощенная схема получения российского гражданства 
для тех иммигрантов, в социально-экономическом потенциале 
которых нуждается Россия, является еще одним существен-
ным стимулом в реализации целевого подхода в регулирова-
нии миграции. 

В отношении иностранных мигрантов, не намеренных пе-
реселяться в Россию или не соответствующих установленным 
качественным параметрам, необходимо определить квоты, 
четко ограничивающие количество прибывающих, заранее 
прикрепляя их к конкретному предприятию. 
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Сегодня в России должна действовать единая демографи-
ческая и миграционная государственная программа, рассчи-
танная не менее чем на 25 лет. Именно в этот период ожида-
ется наиболее стремительное сокращение населения России. В 
этой связи необходимо принять определенные компенсацион-
ные меры комплексного характера. 

Другим важнейшим приоритетом выступает эффективное 
использование деятельности трудовых иммигрантов. Трудовая 
миграция, с учетом сезонных, маятниковых и нелегальных ми-
грантов, занимает одно из главных мест в миграции населения 
и требует исследования, чтобы страны, участвующие в трудо-
вом обмене, имели возможность более эффективно использо-
вать трудовые ресурсы своих государств с учетом прибываю-
щих иностранных рабочих. Иностранная миграция стала акту-
альной проблемой современности. Россия ощущает потреб-
ность в трудовых ресурсах. Необходимость в качественной 
рабочей силе, способной повлиять на демографические про-
цессы, вопросы адаптации и ассимиляции являются темой ис-
следования многих научных учреждений и постоянно нахо-
дятся в центре внимания Правительства, Государственной ду-
мы и Президента России. 

Сегодня требуется эффективное планирование потоков 
миграции в той ее части, которая обусловлена действиями ор-
ганов власти и работодателей. В долгосрочной программе 
должны предусматриваться не только мероприятия по диффе-
ренцированному «отбору» мигрантов, но и поэтапные шаги по 
расселению переселенцев на территории государства с учетом 
их социокультурных, этнических особенностей; действия по 
сближению различных этнокультур через их взаимопознание 
и взаимообогащение. Сегодня требуется акцентировать вни-
мание государственной власти на политике обеспечения эф-
фективной межкультурной коммуникации, способствующей 
интеграции мигрантов и принимающего общества. 

Россия нуждается в иммиграционном пополнении своих 
сокращающихся трудовых ресурсов, и ей предстоит стать 
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страной иммигрантов. Одним из путей создания эффективной 
иммиграции, способным повлиять на изменение в экономиче-
ской, социальной и демографической ситуации, может стать 
максимальное расширение подготовки иностранцев в учебных 
заведениях России. Это позволило бы, во-первых, увеличить 
доходы учебных заведений и предотвратить возможную без-
работицу преподавателей в РФ, неминуемую из-за сокращения 
численности молодежи. Во-вторых, подготовить выпускников 
средних и высших учебных заведений со знанием русского 
языка, специалистов, способных работать в России. В-третьих, 
позволит студентам во время обучения познакомиться и поде-
литься элементами культуры своей нации. Процесс подго-
товки учебной иностранной миграции невозможно рассматри-
вать вне связи с общим состоянием иностранной трудовой ми-
грации. 

Интерес вызывает динамика потока из стран Юго-Восточ-
ной Азии, и в первую очередь Вьетнама. За 50 лет сотрудниче-
ства ведущие вузы бывшего СССР и России подготовили бо-
лее 70 тыс. вьетнамских специалистов, из них более 30 тыс. 
получили высшее образование, 3 тыс. человек стали кандида-
тами наук, 200 человек получили степень доктора наук. Кроме 
того, было подготовлено около 48 тыс. высококвалифициро-
ванных рабочих и техников для промышленных предприятий. 
Во Вьетнаме при содействии СССР было построено 5 учебных 
заведений, в том числе Ханойский политехнический институт; 
12 объектов энергетики, 4-горной промышленности, 13 пред-
приятий машиностроения и металлообработки и более 50 круп-
ных объектов химической промышленности, строительных 
материалов, пищевой промышленности, сельского хозяйства, 
нефтяной промышленности, транспорта и связи.  

В наши дни в образовательных учреждениях России обу-
чаются по государственной линии свыше 1200 вьетнамских 
граждан и около 5000 студентов — на условиях контракта. 
Подписано межправительственное соглашение, предусматри-
вающее расширение объема сотрудничества между РФ и Вьет-
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намом в сфере образования. Среди вьетнамской молодежи 
сформировался поток, устремившийся на учебу за пределы 
родной страны. В 2006/07 учебном году вьетнамские студенты 
обучались в 177 российских вузах. Наиболее многочисленные 
контингенты вьетнамских студентов, стажеров, аспирантов от-
мечались в вузах Москвы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Вол-
гограда, Воронежа, Иркутска, Новосибирска, Ростова-на-До-
ну, Тамбова, Томска, Тулы. 

Из общего числа вьетнамских граждан, обучающихся за ру-
бежом (оценочно свыше 25 тыс. человек, в том числе 4,6 тыс. — 
в США), на долю России приходилось более 20 %. Несмотря 
на этот сравнительно высокий (в сопоставлении с Китаем и 
Индией) показатель, по мнению вьетнамских экспертов, во 
Вьетнаме российские вузы недостаточно рекламируют свои 
услуги. Кроме того, привлекательность обучения в России для 
вьетнамцев резко снижают проявления интолерантности. Как 
отметил вице-президент вьетнамского землячества в РФ Ле 
Динь Ву, «скинхеды омрачают возможности экспорта россий-
ского образования. Многие вьетнамские родители отзывают 
своих детей из России и отправляют обучаться в Австралию, 
хотя это и дороже. У нас есть выбор: обучение в России, Евро-
пе, Америке или Австралии. Однако если специалист получил 
высшее образование в России, он навсегда становится по-
клонником русской культуры, науки, промышленности. Соз-
дайте спокойную атмосферу, и в России будут те же 15 тыс. 
вьетнамских студентов, как в Австралии, а то и больше. Сим-
патии вьетнамцев к русским велики, и не стоит сбрасывать это 
со счетов» [2]. 

Часть иностранных студентов остается в России после 
окончания обучения и увеличивает трудоспособное, а главное 
высокообразованное население. На решение остаться в России 
положительное влияние оказывает отсутствие ограничений на 
рождение детей, существующее во Вьетнаме. Широк выбор 
специальностей: управление, дипломатия, экономика, геоло-
гия, радиотехника, электроника и автоматика, строительство, 
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связь, геодезия авиация, автомобилестроение биотехнология, пе-
дагогика, медицина, культура, искусство, дизайн и архитектура. 

Проведенное Калужским научным центром и отделом со-
циальной демографии ИСПИ РАН при поддержке посольства 
Социалистической Республики Вьетнам летом 2007 г. полевое 
социологическое исследование в 14 регионах России (Калуге, 
Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Воронеже, Курске, Челябин-
ске, Екатеринбурге, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, 
Чите, Хабаровске и Владивостоке) показало, что вьетнамские 
граждане положительно относятся к вступлению в брак с гра-
жданами России. Около 7 % респондентов уже состоят в браке, 
а более 19 % выражают желание вступить в брак в будущем. 
Более 30 % выразили желание, чтобы их дети жили в России. 
На желание остаться в России оказывает отношение к вьет-
намцам со стороны властей и местных жителей. По данным 
переписи населения 2002 г., в России живут 26 тыс. вьетнам-
цев, хотя реально эта цифра гораздо выше и, по некоторым 
оценкам, достигает не менее 100 тыс. человек. Большая часть 
вьетнамцев живет и работает в Москве, Ставропольском крае, 
Башкортостане, Волгоградской, Свердловской областях, Ха-
баровском крае и других регионах России. Исторически сло-
жившиеся дружеские, братские отношения между СРВ и РФ 
позволяют решать проблемы и расширять сотрудничество в 
области трудовой и учебной миграции. Геополитическое зна-
чение Вьетнама для России невозможно переоценить. Взаим-
ное проникновение культур, экономическое сотрудничество, 
основанное на существующем во Вьетнаме значительном ко-
личестве специалистов, получивших образование в России, 
знающих русский язык и готовых активно участвовать в вос-
становлении ранее существовавших связей, позволит сохра-
нить достигнутые положительные результаты в различных об-
ластях и решить вопросы, стоящие перед двумя нашими стра-
нами. 

Важным условием адаптации иностранных граждан на 
территории России является состояние и развитие диаспор. 
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Само понятие «диаспора» трактуется часто различно, поэтому 
оно требует более глубокого изучения. Слово «диаспора» 
происходит от греческого «диасперос» (разбрасывать, сыпать 
семена), и первоначально оно относилось к конгломерату ев-
рейских общин за пределами Палестины. Позднее уже как 
термин для обозначения зарубежных общин армян, греков, 
русских и т. д. оно попало на страницы научных журналов и 
монографий. Хотя в академических кругах нет единства по 
поводу содержания понятия «диаспора», вряд ли кто сомнева-
ется в существовании этого феномена как такового. Большин-
ство исследователей соглашается с тем, что для диаспоры ха-
рактерны: наличие и поддержание коллективной памяти и 
представления или мифа о «первичной родине»; убеждение в 
необходимости служить интересам родины; чувство отчужде-
ния от доминирующего коллектива в принимающем обществе; 
«миф о возвращении» на родину, чувство взаимопомощи, су-
ществование организационных форм этой взаимопомощи 
(землячества, национально-культурные и политические дви-
жения), способность к самоорганизации. Более приемлемым 
определением для нашего времени подходит следующее: «Ди-
аспора — это устойчивая совокупность людей этнического 
происхождения, проживающая в иноэтническом окружении за 
пределами своей исторической родины и имеющая социаль-
ные институты для развития и функционирования в данной 
общности» [3].  

Для выходцев из Вьетнама в равной степени характерны 
все черты, указанные в обоих толкованиях. Представляется 
приемлемым употребление этого понятия в отношении всех 
выходцев из Юго-Восточной Азии, Центральной, Восточной 
Азии и практически всех выходцев из закавказских республик. 

В работе Р. Коэна «Глобальные диаспоры» перечисляются 
следующие характеристики диаспоры: 

1. Рассеяние. 
2. Экспансия за пределы родины в поисках работы, с тор-

говыми целями или для удовлетворения колониальных амбиций. 
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3. Колониальная память и мифологизация утраченной ро-
дины. 

4. Идеализация воображаемого наследия предков. 
5. Возвратное движение. 
6. Сильное групповое этническое самосознание, сохра-

няющееся долгое время. 
7. Сложные отношения с принимающей стороной. 
8. Чувство солидарности с этническими собратьями в дру-

гих странах. 
9. Возможность созидательной работы на благо историче-

ской родины [4]. 
Изучение иностранных диаспор, азиатских в особенности, 

связано с огромными проблемами. Отсутствуют сведения о 
национальных образованиях, официальная информация не 
всегда объективна и точна, статистика не учитывает неле-
гально проживающих в стране иностранцев, примкнувших к 
той или иной диаспоре. Особенностью вьетнамских диаспор 
является проблема крайней замкнутости, вьетнамцы очень не-
охотно дают о себе какие-то сведения. Негативное влияние 
оказывает нерешенный вопрос о легализации вьетнамских 
граждан, оставшихся после прекращения межправительствен-
ных соглашений о направлении их на обучение и работу в 
бывший Советский Союз. Проблема повисла в воздухе, и сла-
бые попытки вьетнамского Правительства выступить с пред-
ложениями провести миграционную амнистию остаются не-
решенными. Тем не менее Россия, являясь правопреемником 
Советского Союза, несет ответственность за то, что тысячи 
вьетнамских граждан остались без средств к существованию и 
не имели возможности вернуться на родину. Необходимо от-
метить, что возврат вьетнамских граждан по межправительст-
венному соглашению возлагался на предприятия, использую-
щие их труд [5]. 

Формирование вьетнамских диаспор в разных странах ми-
ра началось в конце ХIХ — начале ХХ в. 

При этом страны со значительным числом вьетнамских 
трудовых мигрантов можно разделить на две группы: 
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1) cтраны с незначительным числом граждан иностранного 
происхождения; 

2) страны, где временно проживает значительное число 
граждан иностранного происхождения. 

Существуют отдельные исследования данного вопроса в 
разных странах мира, больше всего во Франции, где находится 
первая по времени образования вьетнамская диаспора в Ев-
ропе. Причина образования вьетнамской миграции связана с 
длительным нахождением Вьетнама в колониальном положе-
нии под протекторатом Франции. 

Окончание вьетнамо-американской войны вызвало массо-
вую миграцию вьетнамцев в США и другие страны. Проблеме 
исследования вьетнамской миграции посвящены работы аме-
риканских и европейских авторов. 

Существует ряд серьезных работ, рассматривающих 
проблемы и состояние вьетнамской миграции в СССР/Рос-
сию (А. А. Соколова, В. М. Мазырина, В. И. Староверова, 
Н. Г. Кузнецова, В. А. Волох, Е. С. Красинец, В. Н. Петров, 
В. А. Ионцева, И. В. Ивахнюк и др.) [6]. Известны зарубеж-
ные авторы: J. E. Coughlan, изучающий социально-демо-
графические и экономические характеристики вьетнамских 
беженцев и иммигрантов в Австралии; D. Duffy, посвятив-
ший работу литературной деятельности вьетнамских эмиг-
рантов в Северной Америке; K. Chequiere, исследовавший 
вьетнамскую иммиграцию в Бельгии и проблемы сохране-
ния самобытности в рамках сформировавшейся диаспоры. 
Французский исследователь Nran Due Tuan Son остановил 
свое внимание на проблемах вьетнамской молодежи, про-
живающей вне пределов своей исторической родины. Про-
фессор Хельсинского университета А. А. Лескинен подгото-
вил материал о вьетнамской диаспоре в скандинавских стра-
нах [7]. Интерес для российских исследований представляет 
работа П. Мюллеровой «Вьетнамская диаспора в Республи-
ке Чехия», так как образование вьетнамской диаспоры в 
России и Чехии вначале имело много общего, хотя в даль-
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нейшем из-за различий в подходах к миграционной полити-
ке деятельность диаспор проходит в неравных условиях. 

Возросший интерес исследователей к вопросам формиро-
вания и функционирования вьетнамских диаспор в России 
обусловил возникновение соответствующего направления в 
работе Института социально-политических исследований. 
Этот институт при организационной и информационной под-
держке посольства СРВ, ФМС РФ, Министерства образования 
и науки РФ, Росстата, Российского университета дружбы на-
родов и при финансовой поддержке Российского гуманитар-
ного научного фонда впервые в истории многолетних дли-
тельных и дружественных отношений между Россией и Со-
циалистической Республикой Вьетнам провел международную 
научно-практическую конференцию на тему «Миграция ме-
жду Россией и Вьетнамом: история, современные тенденции и 
роль в социально-экономическом развитии стран». Работа по 
подготовке конференции шла более двух лет. В рамках этой 
подготовки было проведено широкомасштабное полевое ис-
следование творческим коллективом, возглавляемым 
Н. Г. Кузнецовым в различных регионах страны. Обследова-
лись трудовые и учебные вьетнамские мигранты в Калуге, 
Брянске, Орле, Курске, Белгороде, Тюмени, Тамбове, Воро-
неже, Уфе, Санкт-Петербурге, Челябинске, Екатеринбурге, 
Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Чите, Хабаровске, Вла-
дивостоке. 

Социологический опрос работодателей, использующих 
иностранную трудовую силу, проведенный в августе 2007 г. 
на территории Самарской области, позволил рассмотреть 
проблемы оценки новых процедур получения разрешения на 
работу для иностранных граждан. Данная работа, проведен-
ная творческим коллективом под руководством д-ра экон. 
наук, зав. отделом социальной демографии С. В. Рязанцевым, 
позволила рассмотреть не только вопросы вьетнамской ми-
грации, но и состояние миграции в целом, независимо от 
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страны — поставщика рабочей силы и территории, где она 
применяется. 

Важными для работы конференции стали выступления ве-
дущих специалистов в области трудовой миграции — д-ра 
экон. наук, профессора Л. Л. Рыбаковского; академика РАН, 
директора ИСПИ РАН Г. В. Осипова; д-ра экон. наук, профес-
сора, зав. кафедрой народонаселения МГУ им. М. В. Ломоно-
сова В. А. Ионцева; д-ра экон. наук, профессора, зав. кафедрой 
демографии РГСУ О. Д. Воробьевой; заместителя начальника 
управления федеральной миграционной службы Н. И. Власо-
вой; Е. С. Красинец, А. А. Соколова, В. Н. Петрова, В. М. Ма-
зырина, И. С. Карабулатовой, В. И. Староверова, И. В. Ивах-
нюк, Н. Г. Кузнецова и др. С большим интересом были заслу-
шаны доклады атташе по науке и технике посольства СРВ 
Фам Чунг Фыока, директора Российского гуманитарного фон-
да А. В. Юрасова, президента Ассоциации вьетнамских уче-
ных в РФ Нгуен Ван Тхака, зав. отделом образования посоль-
ства СРВ Чан Ким Бао, д-ра экон. наук, профессора универси-
тета в г. Осака Отсу Садайоци, д-ра экон. наук из Академии 
социологии Квингдао (КНР). 

Рассматривать вьетнамскую диаспору без увязки с дру-
гими диаспорами было бы неправомерным. Характеризует со-
став, распределение и динамику иностранных диаспор на тер-
ритории России информация о привлечении иностранной ра-
бочей силы. В 2007 г. ее численность в России возросла по 
сравнению с 2005 г. в 2,44 раза и составила 1717,1 тыс. чело-
век. Процесс увеличения проходил неравномерно. Одновре-
менно произошла смена лидеров по поставке рабочей силы. 
Резко возросла численность иностранцев из бывших средне-
азиатских и закавказских республик СССР: поток рабочей си-
лы увеличился в 3,1 раза — из Молдовы, более чем в 7 раз — 
из Узбекистана; численность работников составила 344,6 тыс. 
человек, или пятую часть всех трудовых мигрантов, рабо-
тающих в России в 2007 г. (см. табл.). 
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Привлечение иностранной рабочей силы  
на территорию РФ в 2005—2007 гг. 

 
Общая численность  
привлекаемой ИРС,  

тыс. человек 
Удельный вес, %

Страна 

2005 2006 2007 2005 2006 2007

2006 г. 
в % 

к 2005

2007 
в % 

к 2005

2007  
в % 

к 2006 

Всего: 702,5 1014,0 1717,1 100,0 100,0 100 144,34 В 2,44 
раза 169,3 

В том 
числе:          

Китай 160,57 210,8 222,8 22,86 20,97 13,0 131,27 138,8 105,7 
Украина 141,78 171,3 209,3 20,18 16,89 12,2 120,82 147,6 122,2  
Узбеки-
стан 

49,04 105,1 344,6 6,98 10,36 20,1 214,22 В 7 
раз 

В 3,3 
раза 

Турция 73,70 101,4 131,2 10,49 10,00 7,6 137,6 В 2,3 
раза 

129,4 

Таджи-
кистан 

52,60 98,7 250,2 7,49 9,74 14,6 187,7 В 4,8 
раза 

В 2,5 
раза 

Вьетнам 55,55 69,1 79,8 7,91 6,81 4,6 124,34 143,6 115,5 
Молдова 30,61 50,9 93,7 4,36 5,03 5,5 166,46 В 3,1 

раза 
184,1 

Армения 26,20 39,8 73,4 3,73 3,92 4,3 151,94 В 2,8 
раза 

184,4 

Киргизия 16,23 33,0 109,6  2,31 3,25 6,4 203,2 В 6,7 
раза 

В 3,3 
раза 

Азербай-
джан 

17,30 28,3 57,6 2,46 2,79 3,4 163,6 В 3,3 
раза 

В 2 
раза 

Корея 
(КНДР) 

20,06 27,7 32,6 2,86 2,73 1,9 137,9 162,5 117,7 

Грузия 4,31 4,9 4,7     0,61 0,49 0,3 114,23 109,0 96,0 
Прочие 
страны 20,02 72,9 107,6 2,85 7,02 6,3 364,14 В 5,4 

раза 147,6  
 

Источник: Мониторинг легальной (незаконной) внешней трудо-
вой миграции за 2005—2006 гг. / ФМС России. М., 2006. С. 23; Све-
дения о численности и составе иностранной рабочей силы за январь-
декабрь 2007 г.: Отчет ФМС РФ 2-т (миграция). М., 2003. 

 

Анализ данных о трудовой миграции за последние годы 
должен привести к принятию определенных мер по регулиро-
ванию этого процесса. Разговоры о квотировании, требова-
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ниях знаний языка пока остаются на стадии обсуждений, а 
процесс, по существу, развивается неконтролируемо. 

Занятость трудовых мигрантов по отраслям неравномерна 
среди национальных групп и не всегда выгодна российской эко-
номике (см. рис.). Из всех трудовых мигрантов 41 % занят в строи-
тельстве; в обрабатывающей промышленности — более 9 %, сель-
ском хозяйстве — более 7 %, в оптовой и розничной торговле око-
ло — 27 %. Доля занятых в строительстве по странам исхода нахо-
дится в промежутке от 89 % (Босния и Герцеговина, КНДР, Болга-
рия, Украина, Армения) до менее 10 % (Афганистан, Вьетнам, 
Германия, Индия и ряд других стран). Вьетнамские граждане в ос-
новном заняты в оптовой и розничной торговле, сельском хозяй-
стве и обрабатывающей промышленности. В связи с принятием 
Правительством РФ постановления, ограничивающего розничную 
торговлю, которую ведут иностранные граждане, вьетнамцы пере-
ключились на оптовую торговлю и приступили к занятиями дру-
гими видами деятельности, включая строительство, сельское хо-
зяйство, промышленную переработку, изготовление мебели, про-
дуктов питания, обувное производство, пошив одежды и многое 
другое. На всех вьетнамских объектах налажена четкая организа-
ция производства, созданы нормальные условия труда и отдыха. 

Другие виды
14%

Обрабатыва-
ющие 

производства
7%

Оптовая и 
розничная 
торговля

27%

Транспорт, 
связь
5% Сельское 

хозяйство
7%

Строительство
40%

 
Рис. Структура занятости иностранных работников  
по основным видам экономической деятельности 
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Вьетнамские граждане превращаются из привычных для 
российского общества торговцев на рынке в многоотраслевых 
квалифицированных работников. Ранее вьетнамские имми-
гранты считались диаспорой с высокой степенью замкнутости. 
Однако в последнее время вьетнамцы, рожденные за преде-
лами своей исторической родины или прожившие в другой 
стране несколько десятков лет, начинают отдаляться от тради-
ционного общинного образа жизни и довольно легко ассими-
лируются в российской среде. 

Заслуживает внимания рассмотрение этапов формирования 
вьетнамских диаспор как в мире, так и в СССР и России. Воз-
никновение вьетнамской миграции и образование диаспор — 
новое явление по сравнению с миграцией из Старого света в 
Новый, из Африки в Америку, из России в Европу и Америку. 
Миграция вьетнамцев происходила волнами, которые были 
обусловлены конкретными социально-политическими (как 
правило, внешними) обстоятельствами. Принято выделять два 
основных исторических периода массовой эмиграции вьет-
намских граждан за рубеж. 

Первый этап — 1914—1918 гг. — связан с французской 
колонизацией Индокитая, и Вьетнама в частности. Во время 
Первой мировой войны французы использовали вьетнамцев 
как дешевую рабочую силу и солдат. Вьетнамцев набирали в 
действующие войска и на строительные работы, часть из них 
осталась на постоянное место жительства во Франции и полу-
чила французское гражданство. В настоящее время вьетнам-
ская диаспора во Франции насчитывает более 500 тыс. человек 
и является самой старой не только в Европе, но и мире. 

Второй период массовой эмиграции подразделяется на два 
этапа, и оба они связаны с вьетнамо-американской войной. 
Первый этап начался в 1975 г. после падения сайгонского ре-
жима. Вьетнамцы, находящиеся на службе у американцев, бы-
ли вынуждены покидать страну из-за боязни расправы со сто-
роны нового режима. Тех лиц, которые непосредственно рабо-
тали у американцев, а также членов семей (нередко аме-
риканские солдаты вступали в брак с гражданками Вьетнама) 
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организованно вывозили в США. Остальные вынуждены были 
покидать страну любыми путями, на свой страх и риск. В ре-
зультате появился термин «люди в лодках» (thuyen nhan). Ко-
личество беженцев составило около 132 тыс. человек. Отправ-
лялись они в ближайшие страны, а также в США и в Австра-
лию, правительства которых выразили согласие на предостав-
ление политического убежища вьетнамским гражданам. 

В последующие годы реформ количество покинувших 
страну вьетнамцев составило уже 150 тыс. человек. За 1977—
1979 гг. Вьетнам покинуло еще 127 тыс. человек, которые раз-
очаровались итогами социалистических реформ в Южном 
Вьетнаме (вследствие этих реформ ухудшился уровень жизни 
населения). На этом этапе миграция проходила через границы 
Камбоджи и Лаоса в Таиланд, который дал вьетнамцам поли-
тическое убежище. 

Основным методом исследования стал исторический, 
предполагающий рассмотрение каждого объекта в условиях 
своего исторического бытия и во всем объеме присущих ему 
свойств. Принципы изучения исторических явлений в их из-
менчивости и развитии требуют применения комплексного 
метода исследования, основанного на анализе разнохарактер-
ных источников, использовании разных подходов при их изу-
чении и сопоставлении полученных данных. 

Рассмотрение групп южноазиатского происхождения за 
рубежом предполагает обращение к отечественным и зару-
бежным публикациям по проблемам миграции населения, 
формирования этнических групп иммигрантского происхож-
дения, адаптации иммигрантов в инокультурной среде и, ко-
нечно, по проблемам формирования диаспор. 

Миграция за рубеж может предприниматься индивидуу-
мом, но чаще осуществляется несколькими людьми в рамках 
какой-то группы с помощью различных социальных связей. 
Иногда миграция представителей этих групп провоцируется 
или осуществляется государством или несколькими государ-
ствами. Но даже в этом случае нельзя недооценивать значение 
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родственных, соседских, религиозных и иных групп, по-сво-
ему трактующих государственную политику и стремящихся 
использовать ее в свою пользу. Очевидно стремление индиви-
дуумов вдали от родины держаться вместе с теми, кто ближе им 
по языку, религии, культурно-бытовым нормам, привычкам. По 
этой причине оказавшиеся за рубежом иностранцы образовыва-
ли группы, сохранявшие общие черты социальной организации, 
особенности быта, культуры, исповедуемые религии. 

Одним из главных терминов для определения жизни этни-
ческих групп в отрыве от основного этноса становится диаспо-
ра. В зарубежной, преимущественно англо-американской ака-
демической науке, тема диаспоры разрабатывалась в трудах 
Х. Толояна, У. Сафрана, Г. Шеффера, Дж. Клиффорда, А. Бра-
ха, Г. Файста, Дж. Берри и др. [6; 7]. 

Отечественные авторы несколько позднее, чем их британ-
ские и американские коллеги, обратились к теме диаспоры, 
причем обращение к данной проблематике и терминологии 
сразу вызвало дискуссию на страницах журнала «Этнографи-
ческое обозрение» (№ 2, 2000 г.). В. А. Тишков предлагает счи-
тать, что «диаспора — это те, кто сам или их предки были рас-
сеяны из особого «изначального» центра в другой или другие 
периферийные или зарубежные регионы». Актуально и акцен-
тирование В. А. Тишковым момента ситуативности, т. е. «оп-
ределенного выбора в определенный исторический момент». 
Именно субъективный выбор выходцев из Кашмира в Англии 
определил регистрацию большинства их в качестве «паки-
станцев» в переписи населения Великобритании в 1991 г. В то 
же время большинство индусов в Великобритании, в том чис-
ле и рожденных в странах Восточной Африки, назвали себя 
индийцами. Бесспорно, для представителей первого поколения 
оказавшихся за границей важна «малая родина», иногда даже 
не соотносящаяся с великой или мифической Родиной. Вы-
ходцы из той или иной пенджабской деревни, проживающие в 
Канаде, едины в представлении о ней как об «отчем доме», но 
их политические симпатии могут быть различны. 
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Говоря о понятии «родина» в диаспоре, В. А. Тишков от-
мечает, что «″родина″ — это рациональный (инструментали-
стский) выбор, а не исторически детерминированное предпи-
сание». Примечательна идея В. А. Тишкова о том, что «еще 
одна характерная черта диаспоры — убеждение, что ее члены 
должны коллективно служить сохранению или восстановле-
нию своей первоначальной родины, ее процветанию и безо-
пасности». 

Интерес правительства Индии, проявляемый к индийской 
диаспоре в последние годы, как раз и вызван ожиданием без-
заветной службы родине со стороны диаспоры. Несомненно, 
однако, что представления о родине в диаспоре идеализиро-
ваны, и они настолько сильны, что позволяют В. А. Тишкову 
дать следующее определение: «Диаспора — это культурно от-
личительная общность на основе представления об общей ро-
дине и выстраиваемых на этой основе коллективной связи, 
групповой солидарности и демонстрируемого отношения к 
родине». Далее следует весьма интересное замечание: «Диас-
пора — это стиль жизненного поведения, а не жесткая демо-
графическая и тем более этническая реальность…» Заметим, 
что стиль жизненного поведения можно задать как изнутри, так 
и извне, например из страны происхождения, той самой Роди-
ны. Как раз в последние годы Индия проявляет после многих 
лет равнодушия повышенный интерес к своей диаспоре. 

Многие из индийцев за рубежом лишь временно. Они, ве-
роятно, представители транснациональной общности, т. е. со-
храняют контакты одновременно и со страной происхождения, 
и с принявшей их страной, не принадлежа полностью ни той 
ни другой. Феномен не знающих границ социальных связей 
известен давно, но обозначающее его понятие появилось в се-
редине 1990-х гг. Термин «транснационализм», вероятно, пер-
выми в 1994 г. ввели в научный оборот Л. Баш, Н. Глик-Шил-
лер и К. Бланк-Зантон. Под транснационализмом они пони-
мали «процесс, с помощью которого иммигранты создают и 
поддерживают многослойные социальные связи, объединяю-
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щие страны происхождения и поселения». А. Портес развил 
теорию транснационализма, используя термин «транснацио-
нальная общность» [8; 9]. 

Дискуссия о природе диаспор ведется и на страницах вы-
ходящего с 1999 г. в Москве журнала «Диаспоры». Его авторы 
констатируют тот факт, что понятие «диаспора» как в запад-
ной, так и в отечественной литературе в последнее время 
употребляется чрезвычайно широко. В данном исследовании 
под южноазиатской диаспорой понимается совокупность об-
щин выходцев из Южной Азии, проживающих за пределами 
Индийского субконтинента, но сохранивших особенное этни-
ческое, политонимное или религиозное самосознание, поддер-
живающих многочисленные связи с родиной и соотечествен-
никами за рубежом, в той или иной мере сохранивших «миф о 
родине» и «миф о возвращении на родину», организовавших 
земляческие, кастовые, религиозные организации, не приня-
тых полностью большинством общества в странах пребывания 
или не считающих себя только частью этого общества. 
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Одесская национальная академия связи им. А. С. Попова 

 
Из Украины в Финляндию.  

Процессы адаптации и изменяющаяся идентичность  
в замкнутых сообществах гастарбайтеров 

 
Объектом исследования стала группа рабочих из юго-западных 

регионов Одесской области, которые трудились на сельскохозяйст-
венной ферме в центральной части Финляндии летом 2007 г. Автор 
приходит к выводу о том, что различная социальная среда характе-
ризуется актуализацией соответствующей степень идентичности: 
за пределами группы — национальной идентичностью, внутри груп-
пы — этнической, в малых группах — территориальной. Степень 
адаптации мигрантов в Финляндии напрямую зависит от ко-
личества отработанных сезонов. В то же время необходимо отме-
тить, что механизм передачи знаний и опыта между потенциаль-
ными мигрантами осуществляется еще в Украине. 

 

The object of the research is a group of gastarbaiters from the 
Southwest regions of Odessa area, who have been worked on an agricul-
tural farm in the central Finland in the summer, 2007. The author comes 
to conclusion that different social surroundings are characterized by ac-
tualization of corresponding level of identity: outside of a group — na-
tional identity, inside of a group — ethnic identity, in mini-groups — ter-
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ritorial. The level of migrants’ adaptation in Finland depends directly on 
quantity of working seasons. At the same time it should be noticed that the 
mechanism of obtained knowledge and skills transmission operates 
among potential migrants as early as in Ukraine. 

 
Геополитические изменения в Восточной Европе после 

распада социалистической системы всесторонне изменили ат-
мосферу, в рамках которой проходила жизнедеятельность эт-
нических общностей Украины. Интенсивность, направлен-
ность, характер внешней миграции населения Украины в на-
чале 1990-х гг. существенно изменились по сравнению с 
предшествующим периодом. Были сняты существовавшие ра-
нее ограничения в реализации права человека на свободное 
передвижение [1]. 

С падением «железного занавеса» характер миграционных 
потоков приобрел особую многовекторность. При этом шел 
процесс интенсификации старых направлений миграций (ре-
гиональные и межгосударственные в рамках СНГ) и появле-
ния новых форм, связанных с поездками за пределы границ 
бывшего СССР. Каждый из регионов Украины приобрел оп-
ределенную специфику миграционных процессов, в зависимо-
сти от этнической гаммы населения, территориального распо-
ложения и экономической ситуации [2]. 

Исследования и наблюдения в юго-западных районах 
Одесской области показывают определенную зависимость на-
правления миграции от языковой принадлежности населения. 
Прежде всего, необходимо отметить, что вектор направленно-
сти значительной части гастарбайтеров региона ориентирован 
на Российскую Федерацию, так как практически 100 % насе-
ления региона владеет русским языком. Жители сел, владею-
щие молдавским языком, осуществляют поиск работы в Ита-
лии — в связи с тем, что близость языков позволяет им более 
быстро и безболезненно адаптироваться в стране дестинации, 
а соответственно, получить лучшие условия и высокооплачи-
ваемую работу. Другим направлением миграций является 
Турция, принимающая большое число мигрантов, владеющих 
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гагаузским языком. Исследования миграционных процессов 
среди молдаван и гагаузов на территории Республики Мол-
дова во многом демонстрируют те же процессы [3—5]. Бол-
гарское население региона в большинстве своем вынуждено 
искать работу либо в России, либо специфический труд, не 
требующий знания языка в странах Европы. Так как уровень 
заработной платы в Болгарии, где можно применить знание 
языка, не очень высок, сопутствующие расходы значительны, 
прародина для болгар оказалась экономически непривлека-
тельной. 

Объектом настоящего исследования является группа гас-
тарбайтеров из юго-западных районов Одесской области, ра-
ботавших на сельскохозяйственной ферме в центральной Фин-
ляндии летом 2007 г. Численность группы — 99 человек, из 
них 63 женщины и 36 мужчин. По гражданской принадлежно-
сти подавляющее большинство — 94 человека — граждане 
Украины. По этнической принадлежности большинство соста-
вили болгары — 77 человек, гагаузы — 10 человек и 12 чело-
век — представители других этнических общностей. Говоря о 
социальном положении мигрантов на родине, можно отме-
тить, что люди, выезжающие на работу в Финляндию, имеют 
разное социальное положение. Среди группы гастарбайтеров 
достаточно высок процент людей с высшим образованием. 

Методом сбора первичной информации стало неструкту-
рированное включенное полевое систематическое наблюдение 
за группой летом 2007 г. Параллельно использованы мате-
риалы сезонов 2005 и 2006 гг. Сбор полевого этнологического 
материала осуществлялся методом непосредственного интер-
вьюирования гастарбайтеров. 

Экологическая адаптация мигрантов. С прибытием в Фин-
ляндию гастарбайтеры в первую очередь сталкиваются с про-
блемой, вызванной природно-географическими особенностя-
ми страны назначения. Исследование механизмов адаптации к 
ним позволяет выделить два параллельных процесса. С одной 
стороны, стремление сохранить традиционные элементы сис-
темы питания путем использования местных природных ре-
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сурсов, культивирования отсутствующих сельскохозяйствен-
ных культур и ввоза в страну назначения ряда компонентов. С 
другой стороны, появление инновационных элементов, не 
присущих культурам гастарбайтеров у них на родине. 

Социальная адаптация мигрантов. Численность гастар-
байтеров и характер производственного процесса предпола-
гает необходимость вертикальной структуры в среде мигран-
тов. Для достижения большей производительности труда все 
работники делятся на три бригады, управляемые бригадирами, 
а над ними находится управляющий. Горизонтальная струк-
тура социальной группы мигрантов, в отличие от вертикаль-
ной, имеет динамичный характер и под воздействием опреде-
ленных обстоятельств изменяется на протяжении рабочего се-
зона. Весь коллектив мигрантов замкнутой группы делится на 
небольшие объединения гастарбайтеров, которые условно 
можно назвать социальными мини-группами. Необходимость 
такого структурирования обусловлена как рядом осознанных 
обыденных ежедневных элементов взаимопомощи, так и не-
осознанной психологической необходимостью защиты в ино-
родном пространстве. Этническая однородность образованных 
мини-групп воспринимается мигрантами как нечто само собой 
разумеющееся. 

При создании социальных мини-групп гастарбайтеры в 
замкнутых коллективах расставляют приоритеты следующим 
образом: учитывая совпадение этнической принадлежности и 
родства, на первое место ставятся родственные отношения; в 
случае отсутствия таковых приоритетом становится общность 
зоны выхода и лишь при отсутствии первого и второго прин-
ципа мигранты группируются исходя из общих интересов. 

Культурная адаптация мигрантов. Говоря о культурной 
адаптации, прежде всего необходимо отметить, что взаимоот-
ношения мигрантов с местным населением весьма ограни-
ченны по двум основным причинам. С одной стороны, значи-
тельной преградой выступает языковой барьер. Ни один чело-
век из мигрантов не владеет финским языком, и лишь незна-
чительное число немного знает английский. С другой сто-
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роны, проживание в замкнутом лесном пространстве фермер-
ского хозяйства, отдаленность от города и отсутствие регу-
лярного сообщения с ним затрудняют контакты с культурой 
страны дестинации. 

Однако при этом можно выделить два основных вектора 
взаимодействия мигрантов с культурой страны реципиента. 
Первый связан с постоянным непосредственным наблюдением 
за жизнедеятельностью семьи фермера-работодателя, его ра-
ботников и соседей, второй — с восприятием жизни финских 
городов при периодическом их посещении в свободное от ра-
боты время.  

Несмотря на то что культурные взаимодействия ограни-
чены как в пространственном, так и во временном отношении, 
результаты этого процесса постепенно набирают обороты. 
Столкнувшись в Финляндии с новым образом жизни, поряд-
ком, ухоженностью, красотой и комфортом жилищного про-
странства финских фермеров, мигранты делают сравнение с 
жизнью на родине, что в конечном итоге приводит к стремле-
нию внесения целого ряда позитивных изменений в простран-
ство своего дома в Одесской области, на что тратится большая 
часть заработанных в Финляндии денег. 

Изменяющаяся идентичность мигрантов. Специфика ис-
следованной группы и краткий временной интервал не пред-
полагают выявления ярко выраженных и динамичных измене-
ний в идентичности трудовых мигрантов. Однако хотелось бы 
обратить внимание на некоторые особенности проявлений са-
моидентификации гастарбайтеров в полиэтнической и поли-
лингвистической среде замкнутого коллектива. 

Уже на второй стадии миграционного процесса — при пе-
реезде из одной страны в другую — вступают в действие ме-
ханизмы актуализации национальной идентичности мигран-
тов. Изменения и функционирование идентичности разных 
уровней находят свое яркое отражение в формировании и по-
следующий трансформации горизонтальной социальной 



Мигранты и принимающее сообщество 

 316

структуры сообщества мигрантов, что ставит перед исследова-
телем проблему базовой основы самоидентификации появ-
ляющихся мини-групп. 

В полиэтническом окружении наибольшую актуальность 
приобретает этническая идентичность. При этом необходимо 
отметить, что едва ли не единственным этническим маркером 
в подобных группах гастарбайтеров выступает язык. Нивели-
рованность культурно-бытовых условий практически сводит 
на нет другие этнодифференцирующие факторы. 

Разнообразный по социальной идентичности состав груп-
пы предопределяет разницу в социальном поведении ми-
грантов. Однако само по себе изначально одинаковое социаль-
ное положение основной массы мигрантов ставит социальную 
идентичность личности, сформированную на родине, на вто-
рой план. 

Мигранты из Юго-Западной Украины демонстрируют вы-
сокую степень адаптивности в ситуации замкнутых групп 
гастарбайтеров. При этом характерной чертой динамики адап-
тационных процессов является их многоступенчатость. Уро-
вень адаптации мигрантов в Финляндии находится в прямой 
зависимости от количества отработанных сезонов. При этом 
следует отметить, что в Украине среди потенциальных ми-
грантов функционирует механизм передачи накопленных зна-
ний и навыков, что в значительной степени способствует ин-
тенсификации адаптационных процессов с прибытием в стра-
ну назначения. 

Условия существования замкнутых групп гастарбайтеров 
порождают актуализацию одних этнических маркеров и об-
ратный процесс с другими. Функционирование идентичности 
в подобной среде носит многоуровневый изменяющийся ха-
рактер. При этом для различных социальных сред характерна 
актуализация разных уровней идентичности: за пределами 
группы — национальная, в рамках группы — этническая, в 
мини-группах — территориальная. 
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THE INFLUENCE OF GLOBALISATION  

AND INTEGRATION FOR THE ETHNOPOLICY 
 
Процессы глобализации часто характеризуются признаками 

эпохи модернизма и постмодернизма. Особенно они широко из-
вестны в урбанистической культуре, так как глобализация в Литве 
часто воспринимается как угроза ценностям, способствующим раз-
витию страны. Тем не менее, возникает вопрос, можно ли сказать, 
что данная угроза не является столь значительной? Сложнее ли 
феномен глобализации, чем это кажется с первого взгляда? От-
веты на эти вопросы даны в данной статье. 

Глобализация также является базовым процессом, влияющим на 
изменение государственной политики, экономики и социальной 
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структуры. Глобализация бросает вызов различным государствам и 
напрямую влияет на миграцию населения, демографию и изменения в 
составе населения. Для разрешения всех этих вопросов необходима 
политическая воля. Мы не в силах остановить миграцию, этнокуль-
турную дискриминацию или страх перед мигрантами. Власти дол-
жны заботиться не только о сегодняшнем дне, но и гарантировать 
будущее, выживание нации. Это означает необходимость уменьше-
ния разрыва между народом и правительством, что порождает 
желание интеграции в политику и структуру Европейского Союза. 

Важно понимать, что результаты вступления Литвы в Евро-
пейский Союз можно оценивать в различных аспектах. Тем не ме-
нее, чаще выгода от интеграция с ЕС рассматривается «в финан-
совой контексте» — в более политизированных дебатах говориться 
о потере Литовских национальных символов или уменьшении ин-
ституциональной власти. 

 

The processes of globalization are often characterized as the signs of 
modernity and post-modernity. They are especially well-known in the ur-
ban culture because the globalization in Lithuania is often characterized 
as the threat to country developing values. However, is this problem be-
ing weakened? Is the globalization phenomenon more complicated then it 
could seem from the first sight? Answes to these questions is given in this 
article. 

Globalization as well is a fundamental process changing the states 
policy, economics and social structure. Globalization throws the chal-
lenges for the various states and directly influences the migration of citi-
zenries, demography and the change of population. The political resolu-
tion is needed to resolve all these questions. We can not stop the migra-
tion, ethnocultur distinction, or pass phobia. The power should take care 
not only about this day, but it must assure the future and survival of na-
tion. It means that it is very important to decrease the gap between the 
state and government and it develops the approach with European Union 
non-appellate wish to integrate in its policy and structure. 

It is very important to understand that the effect of Lithuania integra-
tion in European Union can be evaluated in various aspects; however 
most often the benefit and the integration expenses are considered “in ra-
tional” debates — in more political debates — the loss of Lithuania na-
tional symbols or the decrease of institution power. 
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1. Intoduction 

 
It is considered nowadays what a process the globalization is, 

what processes for the national identity of it can be realized as di-
rect threat. Considerations and comments in this topic are not de-
creasing. On the other hand, every person tries to express their 
opinions. 

The processes of globalization are often characterized as the 
signs of modernity and post-modernity. They are especially well-
known in the urban culture because the globalization in Lithuania 
is often characterized as the threat to country developing values. 
However, is this problem being weakened? Is the globalization 
phenomenon more complicated then it could seem from the first 
sight? 

Z. Bauman claims that “globalization separates the same like it 
joins together: it separates by joining together, and the reasons of 
separation are the same like being developed its solidarity. When 
the business, financial materials, trade and information flow grow 
to the worldwide, begins the process of localization, characterizing 
the space. Furthermore, these two closely connected processes in-
fluence the difference of entire communities and various popula-
tion classes. 

Z. Bauman thinks that globalization for one propagates the new 
freedom, for other — most like uninvited and fierce fate. Author 
thinks that the characteristic of globalization processes is still in-
creasing special congregations, special separation and distinguish. 

There are not considerable disagreements on the globalization 
as being fundamental process, changing the structure of world pol-
icy, economics and societies. The use of this concept is still un-
defined and ”globalization” is often more like cliché than vaguely 
defined concept. It is has been used in the middle of 5th century, 
concept “globalization” is used to characterize various informa-
tional, economical and other processes, having in mind that the in-
creasing agriculture, social integration and mutual relations”. 



Мигранты и принимающее сообщество 

 320

Globalization can be characterized as “similarity of worldwide 
mutual trades, technology, management patterns, social structures, 
political organizations, cultures and values, the process which leads 
to mutual supranational institutions and finally to mutual society. 
This process also is different from internationalization-intensive re-
lations between states, which still are as the main characters in a 
way that the state borders and divisions passing systems, in one or 
another degree pass states to community where works the mutual 
principles and values. 

Purpose of this article — analysis influence of globalization to 
Lithuania and European Union economy, development and eth-
nopolitics. 

Method — scientific literature analysis. 
 

2. The challenges of globalization 
 
Prof. R. Grigas in his book “Tautinė savivoka” globalization 

defines as “the development of self-deliberate policy, integration of 
global nations and states, by which the information and modern 
technologies exchanges rapidly and States safety is assured”. 

R. Grigas globalization defines like “tsunami element”. Its un-
controlled flow fills all spaces, destroys walls and its unsustainable 
constructions. But it will be clear if we try to define the type of 
globalization in several essential features. 

R. Grigas in his article “Globalizacija ir lietuvių tautos 
saviteigos kultūros: santykio trajektorijos” distinguishes seven fea-
tures, which I would like to mention. 

First af all, the contraction of time and space or global exteri-
orization. It destroys the existing or being existed landmarks in so-
cial period or between separate territories; devalues the stability of 
cultures, its attachment to the country and traditions and makes it 
modular and mobile. 

Secondly, the exteriorization of social organization can be seen 
in trends and in development retina of various levels. However, the 
exteriorization of global type being proved of globalization or 
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separation from tradition, territory takes place very unsteadily, ex-
pressing the landmarks of new type, new social sources, also ex-
pressing in SO levels, by which the new types of social strains and 
conflicts are developing. 

Thirdly, the financial fund, political power and mass media 
gains invisible, inter-subordination powers. They accomplish not 
only the role of exteriorization, evaluation and destruction of old 
landmarks, but are linked to leave away the integrity which has 
been formed by traditional cultures, to make being difficult the 
consolidation of civil democracy and its constant recovery. 

Fourthly, developing globalization, spread and it’s multi-plan-
ning determines that its recognition will be late, fragmentary and 
streamlined. 

Fifthly, the type of globalization, its singleness does not belong 
to people will, originate in new SO disproportion; lack of alterna-
tion recognition integrity generates anticipation of social threats. 

Sixthly, the search and consolidation in global identity world 
both in individual and collective level becomes more experienced 
problem. 

Seventhly, the influence of globalization negative aspects is di-
rectly balanced for the different countries and their territorial unit 
economical and cultural development. This presupposes their dis-
tinguish state, also and the regard for globalization effects. 

As an every phenomenon, also and globalization has its own 
negative and positive aspects. Apparently, most people notice only 
negative aspects of globalization. Each opinion seeks for, and of 
course, has to be modern; however modernity and globalization 
generate the threat for each nation, its existence and identity. It is 
not a threat just only for small nations, as Lithuania, this threat ef-
fects the serious and powerful nations. 

We wish to add this explanation to the definitions of globaliza-
tion being mentioned before. The authors of this book claims that 
globalization; first of all, can be perceived as the aspects of all 
modern social life (from cultural till criminal, from financial till 
spiritual) correlation development, intention profoundness and 
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growth on worldwide. The fact that computer programmers in In-
dia now supply services on time for their employers in Europe and 
U. S.A, but the poppy growing in Birma is connected with the 
drugs use in Berlin and Belfast, show how modern globalization 
connects all the communities of one world region with the proc-
esses in other continent. However; recognizes real and anticipates 
the intensification of global correlation. Basically, it is not come to 
agreement for the same concept of globalization, its movement 
causality and structural consequences, if there are such. 

The debates are being made on this concept, in which can dis-
tinguish three main schools, which the authors call hyperglobalists, 
skeptics and transformationalists. 

Each school globalization perceives as social phenomenon, 
evaluates and interprets in a very different way. 

Hyperbolists, such as Ohmae, the modern globalization means 
a new epoch, where all nations more obey for global market. Skep-
tics, like Hirst ir Thompson argues contrarily, that globalization 
basically is a myth, concealing still increasing segmentation of in-
ternational economics into three main regional units, in which the 
national authorities are still very powerful. But for transformation 
lists, which main representatives are Roseau and Giddens, the ex-
amples of modern globalization are perceived as being without his-
torical precedent, because the States and society in all over the 
world experience considerable changes being sought to adapt to in-
terdependent and vague world. 

As we are interested in how globalization influences ethno pol-
icy, I think that it is worth to analyze widely these schools and its 
consumptions. I would prefer to concentrate on dominating fea-
tures, which are the basis in separating these three opinions. It is 
very important what is the power of national authorities, what are 
the forces of leading globalization. 

There are in presence three globalization tendencies, in which 
is apparently seen the main propositions and differences of schools, 
also and the concept of globalization. 
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Do we want this or not we can approve for the hyperglobalists, 
skeptics or transformationalists, the process of globalization will 
not be avoided and stopped. We can see how much well or bad 
globalization will give to us and what will the influence be in our 
nation’s ethno politics. 

World are still leading to the consolidation of pan society and 
interdependent nations and States trend. However; it should not 
mean that the regard for nation and national substratum is accept-

able. In R. Grig8 opinion, the mutual integration process can not be 
like one side traffic. Thoughtful integration, the vitality of devel-
oping pan society is possible in a case when represents the opposite 
tendency — national cultures development, their differentiation. 

 
3. The effect for ethnopolicy of integration in European Union 

 
The effect of Lithuania integration in European Union can be 

evaluated in various aspects; however most often the benefit and 
the integration expenses are considered “in rational” debates — in 
more political debates — the loss of Lithuania national symbols or 
the decrease of institution power. In R. Grigo opinion, the elements 
of being in ethno culture are not applied in life they remain in mu-
seums and ethnographical ensembles, which provides particular 
exotics and variety. 

It is the beginning of distinction loss. Surely, it is not possible 
and needed to stop globalization and integration, but needs to 
search for ways how these processes could be decreased as it were 
less influence for the values of our nation. 

Integration is connected not only with ethno culture elements 
but unbalances our casual life and redistributes the powers of na-
tion institutions. It is possible twofold redistribution of powers: 
horizontal, i. e. their transition from one State institution to others 
and vertical, i. e. it is a delegation of particular powers for Com-
munity institutions. 

Such redistribution of powers is not avoidable and ambiguous. 
It will effect and State, for being sought to protect economical in-
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terests (it is not realistic to consider that this redistribution will re-
move the seeking for protection means) activity, the structure of 
economical interests expression and lobism. The institutional 
mechanisms of Community do not remove the States possibility to 
make influence in mutual policy; therefore it can be done the pre-
dictions for a particular balance between supranationalists and 
powers of national institutions. 

The most debates were made for the redistribution of powers 
and independence of ethno policy. The researches of population 
opinion about integration in European Union were important for 
many reasons, not only with the purpose that we know what num-
ber of people is for and against the integration (the more that after 
the integration it is not so important). It is important to find what 
the expectations of people are, what they are afraid of in the future, 
which social demographic groups worry more which less. What ex-
ternal factors make influence on people opinions in membership, if 
it is possible to predict feelings for Lithuania have been integrated 
yet in European Union, if the expectations of people be met? 

There is no doubt that the most important arguments for the 
Lithuanian membership in EU (by the way before the membership 
too) were of the economical type. It confirms many sociological 
researches. The arguments are not so simple- they have many im-
portant colour. Constant opinions to European Union (as people 
vote in referendum) came to estimations in 1997. At the same time 
for the membership of Lithuania in EU was considerably approved: 
49 % of people were for and 11 % against. 

From the year of 1998 the membership support began to 
weaken and at the beginning of the year 1999 the number of euro 
skeptics was over the number eurooptimists. Surely the euroskep-
tisism was influenced by many factors, connected with privatiza-
tion of “Mažeikių nafta”: mistrust in power policy (and integration 
in ES was perceived as the project being offered by power), mis-
trust in foreign investors and a small part in West, the perception 
that there is a lack of information about Lithuania prospects in 
European Union. 

When the mistrust crisis was over euroskepticism began to 
grow from the beginning of the year 2000. It can be considered that 
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it was influenced by the popular opposition powers and policy 
leaders who in no uncertain terms were for Lithuania integration in 
EU. Certainly it was and much more important actions: the infor-
mation plenty for people, the good position of mass media, the 
agreement of almost all policy powers in EU point of view. 

In the research being made with Vilmorus (year 2003, Novem-
ber) we see that even if 88 % of people expects for a price rise 
(about 33 % of level) are still for the integration (in the same time 
74 % people were for the integration). Especially are evaluated 
learning and job possibilities in EU (accordingly 86 % and 84 % of 
people expect the better possibilities). The major part expects that 
it will be the better guaranties of job (46 %) and health care (44 %), 
general living standard (42 %). The weaker expectations were con-
nected only with the decrease of corruption an honour for national 
identity, even if there is more optimism than pessimism. 

It is needed to emphasize that this research (and many others) 
showed that the expectations of Lithuanians are the considerable if 
to compare with others. Especially, it is needed us to pay attention 
at honour for the national identity. For Lithuanians was always im-
portant to support their ethnical group and national character fea-
tures. 

The opinions of Lithuanian people on integration changed 
hardly. The portrets of eurosupporters and eurooutsiders were 
shown up at the period of strongest Euroskepticism. In the first 
class were young well-qualified and leading for success citizenry, 
among eurooutsiders — the older people of regions and countries, 
with the lower qualification, incomes. The first part of people no-
ticed the considerable possibilities for expressing their abilities in 
modern EU, the second part — was afraid of being difficult to 
adapt to new and considerable requirements. Later on these fea-
tures disappeared because the eurooutsiders had many pensioners, 
country people, less qualified and with less salary, who did not see 
any alternative for European Union. They came into agreement that 
integration will be economically profitable. However, for the 
unanimous currency establishment the citizenships do not come to 
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agreement, because many people consider national currency as na-
tionality symbol. 

 
4. Migration 

 
The process of globalization opened the walls and let for peo-

ple to be free. Globalization means the movement of people in re-
gions and continents it is not important if it be forces of migration, 
the processes of diasporas, conquests and colonization. Certainly, 
not all migration is global. The movement of ethnic German, East-
ern Europe and Soviet Union just after the Second World War or 
flows from Pyrenees peninsula and Italy to North Europe at 6th 
decade, considering the proximity and gathering of states and so-
cieties, being in this process, should be treated as regionalism or 
regional. The dimension of migration is very different, differs its 
intensity of flows. Comparing the dimension together with the 
number of native land and taking country is gained intensive indi-
cator. Economical transformation and globalization made an es-
sential effect for the process of international migration. For the 
various reasons, including the liberalization of migration policy, 
not only the migration dimension grew into, but the geography and 
its types changed. The new type of irregular migration was found — 
short-termed trips to foreign countries for the purposes of trade and 
employment, illegal migration etc. 

What are the other global life trends in which the globalization 
is connected and what trends the migration change? Most of the 
migration literature emphasizes the movement of labour force. 
First of all, what we define is not a labour force, but people move-
ment, even if this movement is affected by their work. Wage-earn-
ers, firstly reacting in the pressure of market forces, the movement 
also is just the only one even if it is important aspect of massive 
people movement inside the planet. 

The flows of migration also get cross on the system of political, 
war and cultural forces which is like a component. It may have ex-
pectations that global and regional migration influence on native 
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and taking societies is multiple. Therefore; migration is connected 
with economical, cultural and political interaction and changes it, 
so it can expect that all spheres will be affected. 

Prof. R. Grigas defines migration as: «migration is the escape 
of people from his native country by impoverish in considerable 
loss of liveliness.» The misgivings of most countrymen for the 
emigration are reasonable. 

R. Grigas improves not to forget and potential form of migra-
tion: The orientations of people connected with the new centers of 
geopolitical, geocultural nations. 

These new forms are getting the wider dimension and impor-
tance meanwhile the long-term migration is still statistically fixing. 

The statistical data about the international migration in Lithua-
nia show that mutual flows of migration which were stable more 
than thirty years in the last decade of XX century changed basi-
cally. The immigration decreased and ratio of leaving and arrival 
became negative. However these flows of migration were short-
termed. At the end of the last decade the long-termed globalization 
processes were stable: the number of leaving Lithuania decreased 
and it almost became equal with the number of newcomers. 

The first features of emigration decrease became seen at the 
end of XX ninth decade, but in the first years of tenth decade the 
number of emigrants was radically different. In recent years the 
number of emigrants is low enough — in the year of 2000 in 

Lithuania were registered only 1510 of legal immigrants. 10 It is 
equal 004 % of regular Lithuanian population. As the given data 
show the recent indicators decreased in more than thirty times 
comparing to the considerable years of intensity (1985) According 
to the predictions, the rates of immigration in the near future will 
be similar if some shocks do not happen and for this reason should 
not make essential changes of Lithuania population or structures, in 
the last decade of XX century the dimensions of international mi-
gration were ranged and basically repeated the tendency of emi-
gration flows. In recent years emigration has achieved records, es-
pecially with countries which let to work legally. 
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The policy of immigration in which is sought for considerable 
development and restriction of migrant’s arrival to country more 
often also makes the national composition of migration flows. In 
recent years the flows of Lithuania immigration practically con-
sist of three arriving categories: returned citizenships (i. e. 
Lithuanian people whose arrival is not restricted), the family re-
union (restricted but it’s the priority for arrival applied) and mi-
gration in business purposes (the number of this arriving category 
is not considerable). Therefore Lithuanian people and immigrants 
of the last year who has lived in Lithuania yet are dominating be-
tween emigrants, relatives i. e. Russian, Byelorussian and Ukrain-
ian. Though the number of Lithuanian emigrants did not in-
creased totally, but in the last decade of XX century relatively in-
creased. The major part of emigrant Lithuanian was in 1993 when 
they made 41, 5 % of the general arriving number and in 2007 
(44, 1 %) 

Though the emigration is not considerable in the Western 
States but its part in general emigration are increasing. If the emi-
gration from Lithuania to Western countries made 12, 3 % in 1990, 
so in 2007 was increased till 45, 5 %. The main countries in which 
are emigrating from Lithuania, was the same — Germany, USA, 
Israel, Great Britain and Ireland. 

The researches data show that the economical motives are the 
main reason of migration from Lithuania (while analyzing the rea-
sons was not considered at the cruises). Because of this, 42 % of 
migrants go to foreign countries. 

The economical reasons generally are identified with the search 
of better job. The researches data show that only 9, 7 % of short — 
termed migrants go to search for a job and the best economical 
profit is expected from so — called commercial trips and small 
trade. Such migratory act is more characteristic for the people of 
small city and country. Meanwhile the people of Vilnius migrate 
almost twice less and in compare with middle of the tenth decade 
the meaning of this migration in general migratory context is de-



K. Trakselys 

 329 

creased strongly. The most problematic area at this time — migra-
tion connected with the search of legal and illegal job. This phe-
nomenon — migration, seeking for (il)legal employment in foreign 
countries in most well-developed Eastern Europe countries and 
USA dimension evaluation is rather controversial, but it is claimed 
more often that it is global and can have the threatening conse-
quences for the future of Lithuania, we can see that the young, 
well-qualified and potential people are migrating. So, Lithuania 
leaves those, who need most. Our politicians, knowing and seeing, 
arranges insufficient amount of means for migration being stopped. 
The political solutions are necessary for the regulation of our na-
tion sense and force flow. 

The civil society institute approached to LR government for the 
threat of migration with urge to pay needed attention for this chal-
lenge of globalization. In the declaration is written: «the last flow 
of Lithuania emigration being started fifteen years ago and is still 
developing and emerging as serious threat for the small State of 
Lithuania in many aspects: demographical, social, economical, cul-
tural or even in political. Unfortunately, the State institutions do 
not have exact data about the migration dimension nowadays. The 
emptiness of small towns in Lithuania will have negative, social, 
cultural consequences» 

However, in order to achieve emigration becoming from threat 
to the possibility, needs a will of state political, strategic approach 
and the purposeful well-timed effect. However, recent state ana-
lyzes shows that Lithuania is in lack of these features. Considering 
the challenge of emigration, the governmental structures now are 
still ready to use in optimistic fatalism: “maybe everything will be 
alright”. Government does not have any strategies, integrated pro-
grams on emigration aspect. Such kind of fatalism can not be 
proved. After the summarization of various specialist remarks, the 
civil society institution prepared survey report about the threats of 
emigration and suggested particular means, which could allow 
meeting the challenge of emigration, minimize its threats and use 
the possibilities of its creative effect. The recommendations were 
summarized in sixth suggestions. 



Мигранты и принимающее сообщество 

 330

1. Thorough researches of integrated migration, trends, rea-
sons, type and tendencies, which allow generating consistent and 
long-termed state policy it are needed. Nowadays there are not ex-
act data about the real dimension of emigration. 

2. The more effective means of informational and educational 
type are needed. The direct stop of emigration in demographical 
conditions is not available and inefficient: the citizenry can be only 
informed as soon as possible about the conditions that leaving mo-
tivation would be correct. The formation of global approach which 
helps to pass “infantile public” and helps to create basis for integral 
identity and safe national self-respect. The initiatives of public, pa-
triotic education, the strengthening of historical memory are 
needed which develops the safe public, national self-respect and 
the evaluation of their country. It is noticeable that the emigration 
of Lithuanian is influenced not by only economical reasons, but by 
the people thinking that they will not be able to create goodness for 
themselves and their children. 

3. The purposeful strategies are being created for the stopping 
of “brain flight” and specialists coming back. The reform of real 
education and studies, which could assure the directness of systems 
and the honest creative competition. One of the most important 
means is the assurance of clear and direct employment in educa-
tional institutions 

4. The directness and clearness of states and municipalities is 
needed to increase, it should be assured that competitions to the 
government service be public and fair, that qualified citizenry 
could take an office in government service. 

5. The professional specialties and education variety in regions 
of grown-up are being developed, it should be created right condi-
tions for the regional people that they get needed qualifications and 
competences, develop their mobility in Lithuania labour market and 
in this way to stop unqualified workers leaving from the country. 

6. Lithuanian and emigration cultural, educational, business 
and political relations should be developed, it also should be cre-
ated right conditions for emigrated people to participate in Lithua-
nian life, to make easy the reintegration of come backs. 
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The public society is afraid of it can be seen from the 4 appen-
dix. The research data show that the potential of migration in 
Lithuanian is rather high almost the third grown-up Lithuanian 
would like to go to foreign country. However, just only 3 % would 
like to emigrate for all the time, others (25, 5 %) would like to go 
for work in a short period. On the other hand, more than the half 
57, 5 % i. e. do not want to go away, and 11, 7 % do not consider 
such possibility. 

The Lithuanians want to emigrate very much or to leave our 
state for a while. However, as the research data show just only 3 % 
of potential migrants are going to realize their plans in the near fu-
ture. Other named various disadvantages,- as far as objective (the 
lack of money, health problems etc.) as subjective (personal inac-
tivity, fear, hesitations unreality and the like). 

It shows that people if they want to migrate do not try that their 
wishes would be realized. Therefore, the realization of migration 
potential is very dependable on the activity of mediators, the de-
velopment of migration networks. In the future most of things from 
the social and economical situation, which deterioration can cause 
additional flow of migration included and those who do not think 
about the leaving of country. 

The size, flows and types of migration basically changed in the 
last decade of century. After the thirty years lasting and being con-
nected with the change of inhabitance the stable migration radi-
cally changed. According to the official for the decreased immi-
gration and grown emigration, the migration balance from the 
negative became to positive. However, the flows of migration at 
the beginning of the tenth century were short-termed. The end of 
the decade showed that constant migration was in stable, the num-
ber of leaving and coming in Lithuania steadily decreased. The 
balance of migration approached to zero. 

When the balance of migration approached to zero, we should 
remember the consumptions of R. Grig “that not every quantifiable 
population influences on nation destiny, but it is enough pretty. 
Surely, small, however of high culture, educative intellect and well-
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organized nation, being used in modern statehood, can expect for the 
future and proper place in nation community and civilization”. 

Integration and disunity, globalization and division to territo-
ries, emigration and immigration are the new challenges for eth-
nopolitics of which solutions our destiny, perspectives and future 
will be dependable on. 

Maceina claimed that emigration is almost harmful for nation. 
It not only produces the risk of being denationalized for leaving 
people, but and splits the forces of our nation and decreases its cul-
tural productivity. 

 
Conclusions 

 
Modern ethnopolicy has to support the effect of globalization 

and integration. The state has to solve factors which are closely re-
lated with the globalization and integrations of a desire on being 
modern and perspective. 

Globalization is a fundamental process changing the states pol-
icy, economics and social structure. Globalization throws the chal-
lenges for the various states and directly influences the migration 
of citizenries, demography and the change of population. The po-
litical resolution is needed to resolve all these questions. We can 
not stop the migration, ethnocultur distinction, or pass phobia. The 
power should take care not only about this day, but it must assure 
the future and survival of nation. 

Globalization makes the world as the whole, so we can share 
not only of the world achievements, but various troubles, which 
makes the threat for the mankind. A mankind has never been felt 
fear for terror, pandemic and wars as in nowadays. The unification 
of the world did not resolve ethnical, national and religion con-
flicts, contrarily, they were just improved. 

It is important to decrease the gap between the state and gov-
ernment and it develops the approach with European Union non-
appellate wish to integrate in its policy and structure. 
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Nation its state — also is an organism. It is very complicated 
organism. The state being commited ethnopolicy, which represents 
the interests of nation, emphasizing and developing on a way of 
living communities together serves for person as personality, sup-
porting its development of creative powers and personal and per-
sonal and common development of socioethnosystem powers. 
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Миграция немцев из Казахстана в Германию:  

поиск идентичности 
 
Предпринята попытка изучения проблем поиска идентичности 

немцев Казахстана в контексте их миграции между Казахстаном и 
Германией. В процессе анализа использовались данные социологиче-
ских опросов, проводимых для немцев в Казахстане и немцев — ми-
грантов из Казахстана в Германию. Также использовались стати-
стические данные Агентства по статистике Республики Казах-
стан. 

 

In this paper we have made the attempt of conceptualization of the 
problems of search of identity of Germans of Kazakhstan within the 
framework of their migration between Kazakhstan and Germany. At the 
analysis we had used the data of field researches, which we carried out in 
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the society of Germans in Kazakhstan (Kazakhstan, 2007) and the society 
of Germans — migrants from Kazakhstan in Germany (Germany, 2008), 
and also we used statistical materials of Agency of statistics of the Re-
public of Kazakhstan. 

 
Трансформация постсоветского пространства произвела 

изменения прежней советской идентичности и обусловила 
становление новых форм идентификаций населения. В пове-
дении немцев Казахстана этот процесс проявился в возврате 
их на историческую родину. 

Процесс идентификации немцев значительно повлиял на 
их миграционную активность. Они начинают интенсивно 
включаться в миграционный обмен между Казахстаном и 
Германией, который определился в рамках политики репат-
риации, проводимой германской стороной, в принятии этни-
ческих немцев из стран постсоветского пространства. Основа-
нием этой политики послужили п. 116 Конституции Германии 
и Закон об изгнанных и беженцах 1953 г. (Bundesvertriebenen- 
und Flüchtlingsgesetz). Согласно положениям данных законо-
дательных актов, лицами немецкой национальности признава-
лись немцы по крови, проживавшие на территории СССР до 
8 мая 1945 г., которые могли приниматься на поселение в Гер-
манию. Это привело в 1990-е гг. к исходу немцев из постсо-
ветского пространства в количестве 1,5 млн человек [6; 7]. 

Статистические данные показывают активизацию мигра-
ции немцев Казахстана в Германию в первой половине 
1990-х гг. В этот период из Казахстана в Германию выезжало 
ежегодно в среднем около 100 тыс. человек, в частности в 
1992 г. — 114 тыс., в 1993-м — 113 тыс., в 1994-м — 121 тыс., 
а в 1995 г. — 177 тыс. человек. В 1992—1996 гг. в миграцион-
ном потоке этнических немцев из постсоветского пространст-
ва немцы Казахстана составляли более 50 % [5, c. 36—37]. Тем 
самым данный процесс существенно повлиял на численное 
сокращение немецкого населения Казахстана за постсоветский 
период с 946,8 тыс. человек (5,8 %) до 222,7 тыс. (1,4 %) к на-
чалу 2006 г. (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Численность и долевое соотношение немецкого населения  
областей Казахстана 1989, 1999 и 2006 гг. 

 

 

Источник: Национальный состав населения Казахстана. Т. 1: 
Итоги переписи населения 1999 года в Казахстане: Стат. сб. / Под 
ред. А. Смаилова. Алматы, 2000. С. 7; рассчитано по: Демографиче-
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Республика Ка-
захстан, всего 946 855 5,8 353 441 2,3 222 711 1,4 

Акмолинская 139 032 13,1 52 334 6,3 30 902 4,1 

Актюбинская 31 628 4,3 10 721 1,6 6 746 1,0 
Алмаатинская  94 123 5,7 18 927 1,2 12 808 0,8 
Атырауская 1 401 0,3 687 0,2 550 0,1 
Западно-Казах-
станская  4 550 0,7 2 434 0,4 1 556 0,2 
Жамбыльская 70 150 6,8 11 394 1,2 6 816 0,7 
Карагандин-
ская  159 208 9,1 57 229 4,1 39 455 3,0 
Кустанайская  110 440 9,0 57 410 5,6 33 932 3,8 

Кызылордин-
ская 1 960 0,3 376 0,1 178 0,0 

Мангистауская 1 136 0,4 554 0,2 432 0,1 
Южно-Казах-
станская 44 526 2,4 5 261 0,3 3 724 0,2 

Павлодарская  95 342 10,1 43 835 5,4 23 958 3,2 
Северо-Казах-
станская 86 716 9,5 41 157 5,7 24 756 3,7 
Восточно-Ка-
захстанская 66 924 3,8 32 141 2,1 20 563 1,4 
г. Астана 18 913 6,7 9 591 3,0 9 252 1,7 
г. Алма-ата 20 806 1,9 9 390 0,8 7 083 0,6 
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ский ежегодник регионов Казахстана. 2006 г.: Стат. сб. / Под ред. 
Б. Султанова. Алматы, 2006. С. 23—30. 

 
Анализ материалов полевого исследования, проведенного 

в среде немцев — иммигрантов в Германии в 2008 г., позволил 
выявить, что в эти годы миграционная активность этнических 
немцев Казахстана формировалась на фоне информационного 
вакуума о германском обществе. Поэтому в данный период 
большинство переселенцев идентифицировали себя с немец-
кой нацией, исходили из самого факта возвращения на исто-
рическую родину. При этом они рассчитывали найти свое ме-
сто в новом обществе, живя среди немцев при условии само-
идентификации себя с ними. Однако немцы из постсоветского 
пространства длительное время проживали в иноэтническом 
окружении, что не могло не повлиять на изменение их иден-
тификационных предпочтений. Прежде всего, это знание язы-
ка, сохранение культурной традиции, стереотипов поведения и 
многое другое. 

Поэтому на первом этапе у переселенцев возник ряд труд-
ностей, связанных с адаптацией в новом обществе. Приезжая 
на постоянное место жительства в Германию, переселенцы 
столкнулись с новыми образом жизни, социальными отноше-
ниями, культурой, сильно отличающимися от тех традиций, 
которые сохранялись в их обществе в Казахстане. 

Правительство Германии предпринимало попытки созда-
ния полноценных социальных основ для интеграции имми-
грантов: условия занятости, социальные блага, предпосылки 
для освоения немецкого языка и культуры. И все же слабое 
знание языка стало одним из важных факторов, затрудняющих 
процесс интеграции мигрантов. Все это приводило к стремле-
нию иммигрантов жить рядом со своими родственниками, 
земляками и другими идентифицирующими группами, что 
способствовало концентрации их в некоторых районах Герма-
нии. Данный процесс был детерминирован опытом социализа-
ции, приобретенным в период проживания в Казахстане. С од-
ной стороны, проживание переселенцев в родственной среде 
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позволяло быстрее проходить адаптацию в новом обществе в 
первые годы после иммиграции, но, с другой стороны, приво-
дило к сдерживанию полноценной интеграции в германском 
обществе. 

Это явление не всегда находило одобрение и понимание у 
местного населения, что не способствовало формированию 
общей социокультурной среды местного населения и пересе-
ленческого контингента. И все чаще немцы-репатрианты на 
исторической родине стали восприниматься как не немцы, а 
как «Russlanddeutsch». 

Таким образом, вышеуказанные процессы оказали влияние 
на снижение поиска идентичности переселенцев как «немцев» 
в германском обществе, и обратили его в сторону переселен-
ческого сообщества. Это способствовало формированию соб-
ственной социальной сети в переселенческой среде под назва-
нием «Russlanddeutsch» (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Сеть «Russlanddeutsch» 
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Следует заметить, что данное сообщество с самого начала 
своего образования обладало высокой устойчивостью связей, 
поскольку в основе лежали тесные родственные и земляческие 
отношения. А дальнейшее расширение и уплотнение связей 
между переселенцами внутри данного сообщества привело к 
превалированию привезенных ценностей и символов своей со-
циокультурной среды над приобретаемыми ценностями нового 
общества. Например, одной из отличительных особенностей 
данной сети стало использование переселенцами в наибольшей 
степени русского языка для внутренней коммуникации наряду с 
немецким. И чем больше переселенцу удавалось воспроизвести 
эти ценности в «Russlanddeutsch», тем комфортнее становилось 
его проживание в германском обществе. Таким образом, пере-
селенцы стали воспринимать свой успех в адаптации в герман-
ском обществе через призму ценностей и символов сообщества 
«Russlanddeutsch», которые были приобретены ими в рамках 
социализации в период проживания в Казахстане. 

Однако неоднозначность протекания в германском обществе 
интеграционных процессов по приему переселенцев не могла не 
вызвать реакцию германского правительства, что отразилось на 
корригировании миграционного законодательства Германии в 
сторону усложнения правил приема переселенцев. 

Данные процедуры напрямую были связаны с принятым в 
1994 г. Законом о приеме переселенцев «Aussiedleraufnahmege-
setz», в рамках которого было введено понятие «поздний пересе-
ленец» (Spätaussiedler). Впервые в немецком законодательстве в 
определении понятия переселенца наряду с принадлежностью к 
немецкой нации и культуре вводится критерий владения немец-
ким языком. Данное законодательное новшество способствовало 
введению тестирования знания немецкого языка (Sprachtest) во 
время процедуры рассмотрения ходатайства переселенца, а в 
дальнейшем и членов его семьи на переезд в Германию. В этот 
же период начинается и введение квот для иммигрантов. 

Данные правила не замедлили сказаться, и уже с конца 
ХХ в. численность немцев в эмиграционном потоке стала сни-
жаться (табл. 2). Наглядно данная тенденция показана на рисун-
ке 2, где динамика эмиграционного потока в Германию в эт-
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ническом разрезе отражает численное сокращение этнических 
немцев в данном эмиграционном тренде. 

 

Таблица 2 
 

Эмигранты, выбывшие из Казахстана в Германию  
за период 1999—2005 гг. (человек) 

 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999—
2005 

Всего 40862 35938 38469 32832 22520 17221 10299 198 141 
Немцы 28674 24647 25834 20615 13783 10008 5914 129475 
Русские 8630 8052 8833 8484 5984 4864 2990 47837 
Украинцы 1890 1628 1946 1858 1342 1118 707 13230 
Казахи 265 301 423 434 350 341 181 2295 
Другие нацио-
нальности 1403 1310 1433 1441 1061 890 507 8045 

 

Источник: Этнодемографический ежегодник Казахстана: Стат. сб. / 
Под ред. Ю. К. Шокаманова. Алматы, 2006. С. 389—398. 

 

Рис. 2. Динамика эмиграционного потока из Казахстана в Германию  
в разрезе национальностей, 1999—2005 гг., тыс. человек 

 

Источник: Этнодемографический ежегодник Казахстана: Стат. 
сб. / Под ред. Ю. К. Шокаманова Алматы, 2006. С. 389—398. 
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Однако мы хотели бы заметить, что данная тенденция так-
же в немалой степени является отражением сокращения доле-
вого представления немецкого населения в общереспубликан-
ском масштабе. Поскольку немцы еще продолжают составлять 
значительную часть мигрантов, выбывающих из Республики 
Казахстан, при этом их долевое участие в потоке Казахстан — 
Германия за последние 7 лет имеет устойчивый показатель, 
достигающий ежегодно более 20 % [8, c. 389—398]. 

Сохраняющуюся высокую мотивацию и установку на ми-
грацию у немцев Казахстана подтверждает и факт, который 
был зафиксирован в ходе проведения анкетного опроса 
300 этнических немцев Центрального Казахстана в начале 
2007 г. Анкетирование позволило отметить следующее: 15 % 
респондентов относятся к числу тех, кто уже получил право на 
переезд в Германию, 42 % находились в состоянии ожидания 
ответа от государственных служб на их ходатайство о пере-
езде в Германию; 33 % составили те, кто уже имел официаль-
ный отказ на данное ходатайство. И только около 10 % из чис-
ла респондентов не принимали решения о переезде в Гер-
манию [2]. 

Анализ данных материалов позволил также отметить, что 
миграционная подвижность немцев, выбывающих в последние 
годы в Германию, формируется при несколько иных обстоя-
тельствах, чем в период с конца 1980-х гг. до середины 1990-х гг. 
Так, в отличие от предыдущих лет, немцы Казахстана про-
демонстрировали хорошую осведомленность о жизни соотече-
ственников, родственников и друзей в Германии. Немалую 
роль в создании данного информационного поля сыграли ре-
гулярные гостевые визиты к родственникам и друзьям. Все это 
привело к укреплению связей внутри сети немцев-мигрантов 
по обе стороны миграционного тренда между Казахстаном и 
Германией. И все чаще немцы при объяснении своей мотива-
ции на отъезд в Германию наряду с экономическими причи-
нами указывали на свое стремлением воссоединиться с роди-
телями, детьми, родственниками и др. Этот выбор определяет 
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и плохое знание немецкого языка немцами-мигрантами. Как 
отмечает М. С. Савоскул: «Если на раннем этапе переселения в 
начале 1990-х годов 75 % заявителей были немцы, владеющие 
немецким языком, и только 25 % члены их семей, не владею-
щие элементарными знаниями немецкого языка, то к концу 
десятилетия это соотношение сменилось на противоположное, 
75 % — члены семей, не владеющие немецким языком» [6]. 
Данный момент осложняет проживание немцев-мигрантов вне 
«Russlanddeutsch» и способствует замыканию процесса их 
идентификации в рамках этого сообщества. Поэтому на сего-
дняшний день потоки немцев — мигрантов при переезде в 
Германию уже «огибают» само германское общество, направ-
ляясь напрямую в социальную сеть переселенцев «Russland-
deutsch» (см. рис. 1). 

Однако в последние годы, как показало наше исследова-
ние, у переселенцев, прибывших в «Russlanddeutsch», возни-
кает ряд трудностей в адаптации. Это связано с проблемой 
воспроизводства необходимых ценностей для своего ком-
фортного проживания в данном сообществе. Во-первых, ус-
ложнение процедуры при переезде в Германию с введением 
сдачи немецкого языка для всех членов семьи способствовало 
разрыву семейных связей, т. е. дети и родители из семей ми-
грантов стали находиться по разные стороны границ. Во-вто-
рых, сворачивание социальной поддержки со стороны герман-
ского правительства в отношении обустройства поздних пере-
селенцев еще сильнее увеличило эту нагрузку на социальную 
сеть «Russlanddeutsch», которая в свою очередь все в меньшей 
степени способна выполнять данную роль в изменившихся со-
циально-экономических условиях последних лет. 

И все чаще в переселенческой среде возникают реэмигра-
ционные настроения. Так, за последние годы в среднем более 
300 немцев ежегодно прибывает в Казахстан на постоянное 
место жительство (табл. 3). Тогда как ранее, за межпереписной 
период (1989—1999 гг.), статистика зафиксировала только 266 че-
ловек немецкой национальности, прибывших из Германии в 
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Казахстан на постоянное место жительство [3]. При этом сле-
дует отметить, что отсутствие полных статистических данных 
не позволяет в достаточной мере судить о масштабах реэми-
грации немцев. И все же главные черты существующего ста-
тистического описания ситуации, как и опыт собственных по-
левых исследований, проводимых в Казахстане (2007 г.) и в 
Германии (2008 г.), показал, что данная тенденция действи-
тельно присутствует и устойчиво проявляется за последние 
годы в миграционном поведении немцев Казахстана (табл. 3, 
рис. 3). 

 
Таблица 3 

 
Иммигранты, прибывшие из Германии в Казахстан  

за период 1999—2005 гг. (человек) 
 

Показатель 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1999—2005 

Всего 507 548 599 603 776 764 675 4 472 
Немцы 

294 321 335 291 380 330 315 2 266 
Русские 

157 160 171 210 281 295 245 1 519 
Украинцы 

21 31 34 46 54 51 48 285 
Казахи 

12 14 21 17 20 30 32 146 
Другие нацио-
нальности 23 22 38 39 41 58 35 256 

 
Источник: Этнодемографический ежегодник Казахстана: Стат. сб. / 

Под ред. Ю. К. Шокаманова. Алматы, 2006. С. 389—398. 
 
 
 
 



Н. В. Кадацкая 

 343 

 
 

Рис. 3. Динамика иммиграционного потока из Германии в Казахстан  
в разрезе национальностей, 1999—2005 гг. 

 

Источник: Этнодемографический ежегодник Казахстана: Стат. 
сб. / Под ред. Ю. К. Шокаманова. Алматы, 2006. С. 389—398. 

 
Итак, анализ миграционного поведения немцев в обмене 

между Германией и Казахстаном показал, что для немцев-ми-
грантов достаточно важен поиск и восстановление разорван-
ных связей соответствующей социальной сети, которая сло-
жилась по обе стороны миграционного тренда между Казах-
станом и Германией. И на сегодняшний день поиск идентич-
ности немцев Казахстана происходит в рамках сложившейся 
социальной сети мигрантов, что будет позволять им еще дол-
гое время интенсивно включаться в миграционный обмен ме-
жду Казахстаном и Германией. 
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Роль миграций населения  

в процессе урбанизации территории 
(на материалах Архангельского Севера) 

 
Анализируется взаимосвязь процессов миграции и урбанизации 

на территории Архангельского Севера в ХХ — начале ХХI в. Рас-
сматривается воздействие индустриализации и модернизации на 
миграцию населения. Описывается роль естественных и принуди-
тельных миграций в освоении территории Архангельской области, 
выделяются основные пути иммиграционного притока населения. 
Приводится динамика численности населения Архангельской об-
ласти в ХХ в. 

 

In the article the interrelation of processes of migration and a ur-
banization in territory of the Arkhangelsk North in XX is considered — 
the beginning of XXI centuries. Influence of industrialization and mod-
ernization on migration is considered. The role of natural and compul-
sory migrations in development of territory of the Arkhangelsk area is de-
scribed, the basic ways of immigration inflow of the population are allo-
cated. Dynamics of a population in XX a century is resulted of the Ark-
hangelsk area. 

 
Цель теоретического исследования — изучение влияния 

миграций населения на процесс урбанизации территории Ар-
хангельского Севера в ХХ — начале ХХI в. 

Проведение теоретического исследования обусловлено 
тем, что в период перехода к рыночной экономике увеличился 
отток населения с территории Архангельского Севера, осо-
бенно это коснулось городского населения в трудоспособном 
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возрасте. Данный процесс в сочетании с процессом депопуля-
ции может привести к необратимым негативным последст-
виям, а именно: снижение численности населения в трудоспо-
собном возрасте и увеличение доли населения старших воз-
растов; дефицит рабочей силы (данная проблема уже сейчас 
остро стоит у ряда монопрофильных городов Архангельской 
области). Для решения существующих проблем необходимо 
не только определить современные причины, вынуждающие 
населения покидать Архангельскую область, но также выявить 
исторические особенности заселения северных территорий, 
объективные и субъективные причины, вынуждающие людей 
переселяться на территорию Архангельского Севера. 

Архангельский Север1 как территория с неблагоприятными 
климатическими условиями, но богатая природными ресур-
сами имеет свои особенности миграционных процессов. В на-
чале ХХ века освоение северных территорий происходило под 
воздействием «догоняющей модернизации». Сутью модерни-
зации является формирование сильной в экономическом, по-
литическом, военном, научном и иных отношениях страны 
при росте благосостояния ее населения. Для осуществления 
«догоняющей модернизации» нужны были финансы и рабочая 
сила. Поэтому Северный край2, призванный быть валютным 
цехом страны, должен был максимально мобилизовать лесо-
промышленный комплекс и сопутствующие предприятия для 
работы на экспорт. Своей рабочей силы и финансов для вы-
полнения этой задачи в Северном крае было недостаточно. 
Для решения этой проблемы активно использовались ми-
гранты, которые и выступали движущей силой модернизации. 

                                                      
1 Концептом «Архангельский Север» в современной регионологии 
обозначается Архангельская область, включая НАО, в границах с 
1937 г. по настоящее время. В своей работе понятия «Архангельский 
Север» и «Архангельская область» мы употребляем как равнозначные. 
2 Северный край просуществовал с 1929-го по 1936 г. и включал в 
себя Архангельскую, Вологодскую, Северо-Двинскую губернии и 
автономную область Коми. 
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Очень тесно с догоняющей модернизацией связана коло-
низация, которая в свою очередь тоже оказала большое влия-
ние на урбанизацию северных территорий. С этих позиций ур-
банизацию можно рассматривать как форму освоения терри-
тории населением, превращением ее в черту нового образа 
жизни, новых форм труда. Под колонизацией понимается со-
вокупность процессов заселения и хозяйственного освоения 
представителями пришлого населения колонизируемой терри-
тории. Термин «колонизация» включает в себя и государст-
венную политику по присоединению земель. 

Колонизация территории может проходить естественным 
путем (вольная колонизация) и насильственным (правительст-
венная колонизация). Естественная колонизация осуществля-
ется на добровольных началах силами населения. Основными 
причинами, заставляющими людей покидать обжитые места и 
осваивать новые территории, были «жажда наживы», избавле-
ние от растущего гнета и феодального произвола, поиск луч-
ших условий для хозяйствования и др. Правительственная ко-
лонизация осуществляется при участии государства и предпо-
лагает переселение населения для хозяйственного освоения 
территории через направление миграционных потоков в 
«нужном направлении». Правительственная колонизация вы-
ражается в сооружении городов и иных поселений, укрепле-
ний, в переводе «на житье» в них различных категорий насе-
ления. Но было бы неверно противопоставлять правительст-
венную и вольную колонизации. По словам доктора историче-
ских наук, профессора Н. В. Устюгова, «правительственная и 
вольная колонизация — два параллельных процесса, взаимно 
обусловленных, тесно связанных, немыслимых один без дру-
гого» [1, с. 16]. И та и другая осуществляется силами простого 
народа, только инициатива в освоении территорий принадле-
жит разным субъектам. 

Освоение северных территорий (в том числе и территории 
Архангельского Севера) происходило как с помощью естест-
венной, так и принудительной миграций. Так, еще в XIV—



Из истории миграций 

 348

XVII вв. северные территории Руси подверглись колонизации 
крестьянами из западных и центральных земель (это привело к 
возникновению Поморья на севере Руси). К концу XIX в. се-
веряне заселили юго-западное и юго-восточное побережье по-
луострова Канин. Важную роль сыграли миграции поморов в 
освоении сибирских территорий. Так, в XVII в. с Русского Се-
вера, Поморья ушло в Сибирь свыше 40 % населения [1, с. 17]. 

Естественная и принудительная миграции сыграли важную 
роль в освоении территории Архангельской области (как и 
всего Русского Севера) и в ХХ в. В годы Советской власти ос-
воение северных территорий происходило под воздействием 
государства на население с целью направления миграционных 
потоков на эти территории. При этом использовались как ад-
министративно-хозяйственные (в 1920-х гг.), так и репрессив-
ные (с конца 1920-х гг.) методы. 

Можно выделить следующие пути миграционного попол-
нения населения северных территорий. 

1. Направление в лагеря, расположенные на северной тер-
ритории преступников и неугодных властям людей. Данная 
тенденция получила массовое распространение сразу после 
Гражданской войны. Так, в начале 1941 г. на Севере находи-
лось 18 исправительно-трудовых лагерей с почти 222 тыс. за-
ключенных, в том числе в Коми АССР — 7 ИТЛ со 110 тыс. 
заключенных [4, с. 60]. 

2. Массовое принудительное переселение людей — спецпо-
селенцев. Так, на 1 апреля 1941 г. численность спецпоселенцев 
в регионе Европейского Севера составила: Архангельская об-
ласть — 36181 чел., Коми АССР — 17492 чел., Вологодская об-
ласть — 10008 чел., Мурманская область — 15336 чел., Карело-
Финская ССР — 9977 чел [2, с. 82]. 

3. Отходничество. Оно возродилось на Севере в 30-е гг. и 
предполагало выезд определенных трудоспособных групп на-
селения на сезонные работы в другие районы страны с целью 
получения максимально возможного заработка. При этом го-
сударство поддерживало таких работников и предоставляло 
им и членам их семей множество льгот. Определенное поощ-
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рение получали и колхозы, заключавшие договора о выделе-
нии рабочих-отходников или содействовавшие вербовке от-
ходников. 

4. Организованный набор. Это было связано с тем, что для 
освоения природных богатств Севера необходимо было боль-
шое количество рабочих, но при этом индустриальное произ-
водство требовало определенной их квалификации, достаточ-
ного опыта, дисциплины труда. Отходники и сезонно рабо-
тающие крестьяне не всегда обладали этими качествами. В ре-
зультате политики организованного набора через предприятия 
проходило огромное количество людей, завербованных в дру-
гих регионах страны. Но следует отметить, что из прибывших 
по организованному набору рабочих на Севере оставались не-
многие. Это было связано с неудовлетворительными усло-
виями труда, быта, досуга, задержкой зарплаты, низким уров-
нем медицинской помощи, скудным питанием. 

 
Оргнабор в Северном крае в его динамике, тыс. чел. [4, с. 27] 

 

Показатель 1931
1931/

32 
1932

1932/
33 

1933
1933/ 

34 
1934 

Набор внутри края 66,1 — 62,8 — 45,4 — 33 
В том числе на за-
готовки леса — 25,3 — 9,7 — 6,1 — 
% оргнабора — 39,3 — 17,9 — 15,6 — 
Ввоз в Северный 
край 16,5 — 22,3 — 7,8 — 17,3 
% ввезенных к об-
щему оргнабору 20 — 26,2 — 14,7 — 34,4 

 
Из таблицы видно, что больше всего завербованных (кре-

стьян) в Северном крае было в 1931 г., но уже к началу 1935 г. 
вербовка крестьян по оргнабору сократилась в два раза. При-
влечение рабочей силы за пределами Северного края давало 
незначительный эффект. Максимальное количество привле-
ченных извне было в 1934 г., до этого их средний удельный 
вес в общем оргнаборе составлял около 20 % (точнее, 20,3 %). 
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5. Общественные призывы. Этот вид организованного пе-
реселения качественно отличался от вербовки рабочих. Отли-
чия заключались в комсомольском возрасте, большей дисцип-
линированности, уровне образования, наличии квалификации, 
мотивации труда, романтизме. Их отличала и большая общ-
ность цели — комсомольские призывы осуществлялись для 
решения конкретных задач государственной важности, что по-
вышало социальный статус работника. Приезд молодежи на 
Север способствовал развитию демографической структуры, 
росту уровня квалификации рабочих и их образовательного 
статуса. 

6. Одним из видов организованного переселения на север-
ные территории было направление специалистов, окончивших 
учебные заведения. Выпускники Московских, Ленинградских 
и других ведущих вузов страны принимали активное участие в 
создании предприятий Севера, таких как Российский государ-
ственный центр атомного судостроения, Архангельский и 
Мурманский морские порты, целлюлозно-бумажные комби-
наты, железные дороги. Осваивали Северный морской путь, 
создавали социальную инфраструктуру [2, с. 86]. 

7. На северных территориях размещались многочисленные 
воинские гарнизоны. 

Таким образом, в ХХ веке население мигрировало на се-
верные территории или по воле органов власти (заключенные, 
спецпереселенцы), или в связи с заключением контрактов (во-
енные, молодые специалисты, сезонные работники, отходники 
и вербованные рабочие), или вследствие стремления следовать 
общественным призывам. Немаловажную роль играло и то об-
стоятельство, что в северных регионах работники имели высо-
кую заработную плату, им предоставлялось жилье, при этом 
жилая площадь в прежнем месте жительства сохранялась за 
ними до возвращения, они получали компенсацию расходов 
по переезду в северные районы и при выезде из них на преж-
нее место жительства. 

В период индустриального освоения Севера миграции 
сыграли важную роль в процессе урбанизации северных тер-
риторий. Благодаря политике правительства и устойчивому 
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росту населения, направляемых для освоения природных бо-
гатств Севера, появились новые населенные пункты, связан-
ные с лесозаготовительной, лесопильной, целлюлозно-бумаж-
ной, кораблестроительной, транспортной промышленностью, 
в несколько раз увеличилась численность небольших городов 
и рабочих поселков. 

Так, проведенный анализ показывает, что из 14 городов, су-
ществующих в настоящее время на территории Архангельского 
Севере, 50 % возникли или получили статус города в ХХ веке. 

Быстрый рост городов Архангельского Севера в ХХ веке, 
ориентация при их развитии на промышленную составляю-
щую привели к росту городов-слобод с неразвитой городской 
средой и слабой социальной инфраструктурой. Такой способ 
освоения территории в ХХ веке приводит к созданию про-
мышленных узлов. При этом задачи воспроизводства трудо-
вых ресурсов, создания систем расселения, инфраструктур-
ного развития территории не ставятся, акцент делается на 
промышленные аспекты освоения территорий. Рабочие рай-
оны функционально предназначались для восстановления и 
воспроизводства рабочей силы для заводов и предприятий. 
Поэтому большинство рабочих поселков Севера 1930-х гг. — 
это временные постройки, предназначенные для удовлетво-
рения элементарных человеческих потребностей. Государство 
было единоличным проектировщиком, промышленные узлы 
представляли собой редуцированные города-слободы, а прост-
ранство страны было единой строительной площадкой. Отме-
тим, что на северных территориях в 1930—1940 гг. большинство 
населенных пунктов (рабочие поселки и города) создавались за-
ключенными и ссыльными. В этом, по мнению В. И. Коротаева, 
заключается специфическая форма урбанизации Архангель-
ского Севера — колонизационные рабочие поселки и города, 
построенные принудительными мигрантами с помощью ста-
рожильческого населения. 

Массовые переселения людей в необжитые, неблагоустро-
енные поселки сказывались на формировании при заводах, ле-
созаготовительных предприятиях типичных для страны начала 
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прошлого века рабочих слобод — своеобразных поселков с 
большой сменяемостью населения — вербованных, сезонных 
рабочих, спецпереселенцев, сельских жителей. В таких рабо-
чих городах-слободах складывался особый быт, образ жизни, 
традиции, формировалась субкультура, соответствующая 
уровню образования населения, существовала психология вре-
менщиков. Кроме того, масштабное переселение людей в го-
рода привело к социокультурной маргинализации новых горо-
жан, которая была усилена безликими стандартами городской 
среды, слабой структурированностью городского сообщества 
и отсутствием в нем среднего класса [5, с. 160]. 

Таким образом, в ХХ веке осуществление форсированной 
догоняющей модернизации, привлечение большого количества 
переселенцев и возникновение новых поселений на территории 
Архангельского Севера способствовали быстрому механиче-
скому росту населения, в том числе и городского (рис.). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения Архангельского Севера  
в ХХ — начале ХХI в., тыс. чел. 
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Но данный рисунок также отражает и то, что с 1992 г. (на-
чало перехода к рыночным отношениям) численность населе-
ния начинает уменьшаться. Это связано в первую очередь с 
ухудшением социально-экономической ситуация на Севере, 
что снизило привлекательность работы в северных террито-
риях для потенциальных мигрантов. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что 1) освое-
ние и заселение территории Архангельского Севера в период 
СССР проходило благодаря двум видами миграции: естест-
венной и вынужденной, что привело к соединению на терри-
тории в течение жизни трех поколений нескольких мигра-
ционных потоков. Первый поток был представлен заключен-
ными и спецпоселенцами, второй — отходниками, сезонными 
работниками и вербованными рабочими, третий — молоде-
жью, откликнувшейся на общественные призывы, выпускни-
ками вузов, направленными на работу руководителями и спе-
циалистами, военнослужащими и членами их семей; 2) мигра-
ционные процессы оказали существенное влияние на развитие 
поселенческой структуры на территории области и ускорили 
процесс урбанизации. 
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Формирование трудовых ресурсов  
Калининградской области в ходе  

массового заселения в послевоенные годы 
 
На основе неизвестных ранее архивных документов характери-

зуются особенности формирования трудовых ресурсов Калинин-
градской области в первые послевоенные годы и профессиональная 
квалификация первых переселенцев. 

 

The author characterizes features of formation of a manpower of the 
Kaliningrad area in the first post-war years and professional qualifica-
tion of the first new settlers on the basis of unknown archival documents. 

 
Массовое заселение Калининградской области началось в 

августе 1946 г. в соответствии с постановлением Совета мини-
стров СССР № 1522 от 9 июля 1946 г., которое предусматри-
вало переселение в августе-октябре 1946 г. на добровольных 
началах 12 тыс. семей колхозников из РСФСР и Белоруссии. К 
этому времени в крае уже проживали 84,5 тыс. советских гра-
ждан (не считая военнослужащих и спецконтингентов), среди 
которых преобладали демобилизованные солдаты и офицеры 
Красной армии, а также оседавшие в бывшей Восточной Прус-
сии на постоянное жительство советские репатрианты из Гер-
мании. Одновременно летом 1946 г. различные министерства 
и ведомства стали направлять на предприятия области группы 
рабочих и ИТР; вербовка рабочей силы осуществлялась упол-
номоченными Министерства трудовых резервов, крупные ка-
лининградские предприятия вели самостоятельный поиск ква-
лифицированных кадров, рассылая своих вербовщиков по всей 
стране. Наиболее интенсивно население области пополнялось 
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в 1946—1948 гг., к началу 1950-х гг. оно превысило полумил-
лионный рубеж [1, с. 82—88]. 

Состав калининградских переселенцев можно реконструи-
ровать по материалам регистрации граждан при въезде и вы-
езде с территории области, которая проводилась с 1947 г. 
[табл. 1 сост. по материалам: 2, оп. 11, д. 590, л. 68—70 об., 
73—73 об.; д. 701, л. 49—52 об.; 3, ф. 181, оп. 3, д. 4, л. 5—10 
об.; оп. 5, д. 2, л. 3—4 об., 6—7 об., 12—13 об.; д. 7, л. 4—10]. 

 
Таблица 1 

Распределение переселенцев 1947—1950 гг. в зависимости 
от места выхода, тыс. чел. 

 

Республики Прибыли Выбыли Прирост
Удельный вес 
республик  

в приросте (%) 
РСФСР (без учета 
внутриобластного 
движения) 253,3 79,2 174,1 70,0 
Белоруссия 35,2 7,6 27,6 11,1 
Украина 29,2 11,7 17,6 7,0 
Республики Прибал-
тики 24,1 11,6 12,4 5,0 
Остальные респуб-
лики СССР 50,0 32,9 17,2 6,9 

Всего 391,8 143,0 248,9 100,0 
 
Основу населения области составили выходцы из России. 

Помимо них, следует отметить еще три региона — Белорус-
сию (11 %), Украину (7 %) и Прибалтику (5 %), причем пересе-
ленцы из последнего — это в основном жители Литвы. 

Состояние источников не позволяет дать исчерпывающий 
ответ на вопрос о профессиональной подготовке и квалифика-
ции переселенцев трудоспособного возраста — эти данные не 
фиксировались переселенческими органами. Некоторое пред-
ставление можно составить только об уровне образования но-
вых жителей края. На основе сохранившихся в областном ар-
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хиве 288 анкет-заявлений глав семей переселенцев 1947 г. 
(около 3 % всех семей, прибывших в сельскую местность за 
год) М. Г. Шендерюк рассчитала уровень образования новосе-
лов, который оказался довольно низким. Две трети из них 
(66,3 %) окончили от одного до четырех классов начальной 
школы или были вообще неграмотными, за плечами еще 
27,4 % было пять-восемь классов, среднее образование имели 
16 человек (5,5 %), по одному человеку окончили техникум и 
институт [4, с. 180]. 

В настоящей статье делается попытка охарактеризовать 
профессиональную квалификацию первых прибывших в Ка-
лининградскую область переселенцев на основе фрагментарно 
сохранившихся в архивах свидетельств, касающихся самых 
разных отраслей экономики и отдельных предприятий. 

В соответствии с правительственными постановлениями в 
бывшую Восточную Пруссию должны были направляться наи-
более квалифицированные специалисты, передовые рабочие, 
«лучшие колхозники, имеющие наибольшую выработку трудо-
дней»; переселенческие органы обязаны были отбирать семьи, 
имеющие в своем составе не менее двух трудоспособных чле-
нов и т. д. [3, ф. 183, оп. 5, д. 1, л. 9—14]. Реальное положение 
оказалось очень далеким от этой благостной картины. 

Первая группа рабочих численностью в 55 человек, при-
бывшая на лесоповалы области еще в 1945 г., состояла из 41 жен-
щины и 14 мужчин; с ними приехали еще и 73 ребенка. А в 
целом по тресту «Неманлес» среди завербованных оказалось 
«значительное количество не способных к физическому труду, 
как-то: инвалиды второй группы, многосемейные женщины с 
грудными детьми и женщины последнего периода беременно-
сти» [3, ф. 141, оп. 7, д. 8, л. 14 об.; д. 10, л. 8—8]. 

Из завербованных на крупнейшую в Калининграде верфь 
(завод № 820, бывший «Шихау», ныне «Янтарь») нескольких 
сотен рабочих только пятеро имели судостроительные специ-
альности, а из принятых на работу в 1946 г. 3 594 человек 
«95 % в судостроительной промышленности никогда не рабо-
тали». Руководители завода жаловалось, что им приходится «с 
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трудом осваивать эти кадры и приспосабливать их к работе». 
Начальниками отделов назначали людей, не имеющих даже 
среднего образования. В отчете завода за 1946 г. говорится, 
что среди завербованных «до 15 % случайных людей, прибыв-
ших с целью легкой наживы» [3, ф. 293, оп. 11, д. 9, л. 15, 45, 
52—54]. 

Среди 5 тыс. рабочих, приехавших по вербовке из разных 
городов на предприятия целлюлозно-бумажной промышлен-
ности, также оказалось «значительное количество больных, 
инвалидов второй группы и т. п., требующих возвращения их 
на родину». В архивных делах имеются даже образцы справок, 
которые выдавались «возвращенцам». В них указывалось, что 
такой-то «направляется в Москву для дальнейшего следования 
к месту прежнего жительства как неправильно завербован-
ный» или в связи с тем, что «отказался от какой-либо работы 
на наших предприятиях по состоянию здоровья» [3, ф. 140, 
оп. 7, д. 13, л. 1, 57—59]. Оборудование на целлюлозно-
бумажных комбинатах использовалось не более чем на 25—
30 % [5, ф. 17, оп. 122, д. 203, л. 46]. А тогда, когда оно все-
таки использовалось, делалось это крайне неумело. Например, 
на ЦБК № 1 осенью 1945 г. были «по техническому недосмот-
ру выведены из строя 2 паровых котла (из четырех) стоимо-
стью по полтора миллиона каждый», а также сгорел варочный 
цех стоимостью 20 млн рублей. При этом во время пожара де-
журный пожарник спал, и «его 15 минут будили от сна». В ре-
зультате плановая себестоимость калининградской целлюлозы 
составляла 2 400 руб. за тонну, тогда как ее средняя себестои-
мость по СССР не превышала 600 руб., т. е. была в четыре раза 
ниже [6, с. 75—76]. 

Регулярно выполнялся план вербовки рабочей силы на Ка-
лининградском вагоностроительном заводе, однако из вновь 
поступивших только 10 % имели рабочие специальности, а ос-
тальные никогда на заводах не работали. Не решало проблему 
кадров и привлечение к труду около 500 немцев, «в основном 
слабых физически женщин», не имевших к тому же производ-
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ственной квалификации. В 1946 г. около половины работников 
завода были уволены как «непригодные и деклассированные» 
[6, с. 312—313]. 

В отчете Балтрыбтреста за 1945 г. прямо говорилось, что 
объединение, по сути, «не имеет ни одного рыбака из состава 
отечественной рабсилы» [6, с. 55]. Про специалистов, при-
сланных в рыболовецкие хозяйства, в докладной записке 
управляющего трестом сказано: «…завербованные в 1946 г. 
201 рыбак являются в значительном своем большинстве рабо-
чими, навербованными в районах рыболовства в Астрахани и 
Ростове, но отнюдь не рыбаками» [3, ф. 225, оп. 7, д. 129, л. 2]. 
Такой «засланный производственный балласт» в тресте выну-
ждены были использовать на вспомогательных работах, что 
существенно снижало производственные показатели по рыбо-
добыче [6, с. 196]. 

В направленной в обком справке о невыполнении плана по 
улову рыбы за 1947 г. (план был выполнен всего на 58,7 %) 
одной из главных указана следующая причина: «Отсутствие 
технического знания и элементарных правил судовождения 
(например, неумение пользоваться компасом) капитанами и 
механиками приводит к частым поломкам и вынужденным 
простоям на мели и у причала» [7, ф. 1, оп. 1, д. 136, л. 43, 49]. 

В 1947 г. Министерство связи направило в область вместо 
высококвалифицированных специалистов 160 выпускников 
школ фабрично-заводского обучения, которых, как скоро убе-
дились в Калининграде, «можно было использовать только как 
почтальонов» [3, ф. 514, оп. 1, д. 4, л. 13]. Вообще, молодежь в 
возрасте до 25 лет составляла среди рабочих некоторых отрас-
лей около двух третей от общего числа работающих [3, ф. 181, 
оп. 12, д. 238, л. 1—60]. А в целом половозрастной состав ра-
бочих и служащих, занятых в промышленности, строитель-
стве, на транспорте, в сфере обслуживания, а также в совхозах 
всех типов, выглядел следующим образом [табл. 2 сост. по ма-
териалам: 3, ф. 181, оп. 17с, д. 37, л. 20—21 об.]: 
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Таблица 2 
 
Распределение рабочих и служащих по полу и возрасту  

на 1 августа 1951 г. 
 

Мужчины Женщины Всего 
Возраст, лет 

чел. % чел. % чел. % 
14—19 9 013 12,7 6 899 9,6 15 912 11,2 
20—35 38 667 54,4 48 083 67,2 86 750 60,8 
36—49 16 813 23,6 13 030 18,3 29 843 20,9 
50 и старше 6 574 9,3 3 520 4,9 10 094 7,1 

Всего 71 067 100 71 532 100 142 599 100 
 
Из приведенных в таблице 2 цифр видно, что молодые лю-

ди в возрасте с 14 до 35 лет составляли 72 % рабочих и слу-
жащих, и именно в возрастной группе от 20 до 35 лет жен-
щины преобладали над мужчинами (соотношение 55: 45). 

Цифры, характеризующие половозрастную структуру ра-
бочих и служащих, интересно сравнить с данными по составу 
всего сельского населения, полученными на основе учета по-
хозяйственных книг [табл. 3 сост. по материалам: 3, ф. 181, оп. 7, 
д. 4, л. 20—20 об.]. 

 

Таблица 3 
 

Распределение сельского населения Калининградской области 
по полу и возрасту на 1 января 1951 г. 

 
Мужчины Женщины Всего Возраст, 

лет чел. % чел. % чел. % 
0—17 43 246 50,3 43 216 39,6 86 462 44,3 
18—29 17 329 20,1 28 136 25,8 45 465 23,3 
30—39 9 410 10,9 13 453 12,3 22 863 11,7 
40—49 8 834 10,3 13 374 12,2 22 208 11,4 
50—59 5 253 6,1 7 228 6,6 12 481 6,4 
60 и старше 1 935 2,3 3 806 3,5 5 741 2,9 

Всего 86 007 100 109 213 100 195 220 100 
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Как нетрудно заметить, распределение работников сель-
ского хозяйства по возрастным группам было более сбаланси-
рованным, а соотношение мужчин и женщин в трудоспособ-
ном возрасте (18—59 лет) составляло 40 : 60. 

Формирование трудовых ресурсов в 1940-е — начале 
1950-х гг. осложнялось текучестью кадров, которая приобре-
тала угрожающие размеры. За первые восемь месяцев 1947 г. 
на предприятия Калининграда были приняты 6 269 чел., а уво-
лены 5 708 чел., т. е. 91 % [7, ф. 1, оп. 1, д. 45, л. 140]. Общая 
нехватка работников по различным отраслям в 1947 г. состав-
ляла от одной трети до половины требуемого персонала [3, ф. 180, 
оп. 1, д. 14, л. 8]. Согласно данным облстата, в 1953 г. среди 
рабочих промышленности, строительства и совхозов более 
половины имели менее двух лет непрерывного трудового ста-
жа [3, ф. 181, оп. 12, д. 238, л. 62 об. — 90 об.]. 

Похожим было положение с кадрами во всех отраслях эко-
номики и госсучреждениях: 20 % простоя техники объяснялось 
неопытностью механиков; счетоводы, «не связанные в прошлом 
с бухгалтерской работой», требовали «ежедневного и ежеминут-
ного контроля»; среди следователей не было ни одного на всю 
область, «который мог бы отвечать самым элементарным требо-
ваниям своего назначения», а половина вообще никогда не рабо-
тала в органах прокуратуры [6, с. 144, 194]. 

В документах областного политотдела отмечалось, что в 
калининградские села «под видом колхозников приехали все 
кто хочешь, но только не колхозники: тут и юристы, и врачи, и 
музыканты, и техники, и учителя» [7, ф. 121, оп. 1, д. 7, л. 51—
51 об.]. В отчете переселенческого отдела за 1951 г. говорится, 
что среди завербованных колхозников было выявлено «са-
пожников — 641, электриков — 325, токарей — 230, учителей — 
203, поваров — 201, портных — 198, пекарей — 175, ра-
ботников железнодорожного транспорта — 233, торговых ра-
ботников — 115, медицинских работников — 73, журналистов 
и газетных работников — 22, а также [несколько] парикмахе-
ров, художников, экономистов-плановиков, шахтеров, фото-
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графов, часовых мастеров, музыкантов, артистов и ряд дру-
гих» [3, ф. 183, оп. 5, д. 136, л. 38.]. 

Вот описание одного из таких типичных случаев: «Р-й 
Т. А., до переселения одиночка, работавшая портнихой в ар-
тели «Заря» Туровского района Гомельской области, чтобы 
переселиться в Калининградскую область, приписала в пере-
селенческий билет дальнюю родственницу, работавшую до 
этого няней в чужой семье. На полученное денежное пособие 
гражданка Р-й купила себе швейную машинку, к работе в кол-
хозе не приступала, а занималась шитьем на дому, и когда ей 
это было запрещено и предложено приступить к колхозной 
работе, самовольно выехала из колхоза, оставив в колхозе на 
произвол судьбы без средств свою родственницу, которой ед-
ва минуло 16 лет» [3, ф. 183, оп. 5, д. 154, л. 51]. 

Смена местности проживания и профессиональных заня-
тий стала, пожалуй, одной из самых характерных черт кали-
нинградских новоселов. 
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Рис. 1. Распределение переселенцев 1947—1950 гг.  
в зависимости от городской или сельской местности выхода 

 
Как видно из диаграммы 1 [сост. по: 2, ф. 374, оп. 11, д. 477, 

л. 1; д. 590, л. 1; д. 701, л. 1; 3, ф. 181, оп. 3, д. 4, л. 2—4; оп. 5, 
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д. 2, л. 2, 5, 8, 11; д. 7, л. 2—5 об.], население Калининградской 
области формировалось при равном участии горожан и селян. 
Однако свыше трети переселенцев составили выходцы из со-
циально-профессиональных слоев, которые радикально меня-
ли характер труда и свой образ жизни. Образно говоря, кали-
нинградские города на 40 % «окрестьянились», что более или 
менее соответствовало общей тенденции развития миграции 
по направлению село — город. А вот калининградская деревня 
оказалась явлением уникальным в масштабах всей страны. 
Вхождение в состав сельского населения свыше одной трети 
горожан, не знакомых с сельским хозяйством, породило спе-
цифические проблемы, которые долгое время давали о себе 
знать. 

Кроме того, важно отметить, что с самого начала среди 
жителей области горожане существенно преобладали над се-
лянами — на 1 января 1947 г. их соотношение составляло 57: 
43 (177,8 и 133,2 тыс. человек), тогда как городское и сельское 
население РСФСР соотносилось в 1946—1947 гг. как 42 : 58. В 
дальнейшем этот разрыв только увеличивался: на 1 января 
1950 г. соотношение городского и сельского населения со-
ставляло уже 59: 41 (273,9 и 193,5 тыс. чел.) [2, ф. 374, оп. 11, 
д. 416, л. 32—33; д. 952, л. 94.]. Между тем в России так назы-
ваемый «урбанизационный переход» (доля горожан превысила 
порог в 50 %) произошел только в 1958 г., а в целом по СССР 
еще три года спустя [8, с. 155]. 

Местные руководители все время жаловались, что многие 
переселенцы пробираются в область «в целях наживы, стрем-
ления к обогащению», что присылают руководителей, «прова-
лившихся в других местах», что среди новоселов много «лю-
бителей легкой жизни», «проходимцев и авантюристов», 
«пьяниц», «судимых или скрывшихся от суда», «рваческих и 
спекулянтских элементов» [7, ф. 1, оп. 2, д. 44, л. 40, 60, 62, 65, 
71 и др.]. 

При характеристике трудовых ресурсов новой российской 
области нельзя забывать о том, что в течение первых полу-
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тора-двух лет после окончания войны основу рабочей силы 
края составляли военнопленные и гражданские немцы, а также 
заключенные. При многих крупных промышленных предпри-
ятиях открывались лагерные пункты для пленных и исправи-
тельно-трудовые колонии с осужденными советскими гражда-
нами. Возможность использования этой бесплатной рабочей 
силы до некоторой степени развращала руководителей пред-
приятий, так как, по словам первого секретаря обкома 
В. В. Щербакова, давала им возможность «не утруждать себя 
заботой о рабочей силе, избаловала их». Когда в область стало 
прибывать все большее число советских людей, эти хозяйст-
венники продолжали «хныкать»: «Давайте военнопленных, 
давайте заключенных, как же вы выселяете немцев, с чем же 
мы останемся?» [7, ф. 1, оп. 1, д. 2, л. 51]. Наряду с депорта-
цией немцев в 1947—1948 гг. еще один удар по экономике 
края был нанесен массовой амнистией заключенных после 
смерти Сталина в 1953 г. 

К числу важнейших аспектов формирования трудовых ре-
сурсов Калининградской области относится проблема «обрат-
ничества», характеризующая степень закрепляемости пересе-
ленцев на новом месте жительства, которая из года в год сни-
жалась, и в конце 1950-х гг. величина миграционного при-
роста стала отрицательной. В 1946—1958 гг. в область при-
были 1 млн 286 тыс. человек, а выбыли 820 тыс., т. е. за пре-
делы области выехали почти 2/3 от числа приехавших. По су-
ти дела, в течение более чем десяти лет в области не было по-
стоянного населения, жизнь в крае обеспечивалась за счет 
«вахтенного метода», а население, условно говоря, сменилось 
три раза. Такая ротация, безусловно, формировала своеобраз-
ную психологию. В ее основе было чувство временности пре-
бывания на этой земле, что в какой-то степени закрепилось в 
менталитете калининградцев [9, с. 211—219]. 

Общий баланс трудовых ресурсов области к 1956 г. пред-
ставлен в таблице 4 [сост. по материалам: 3, ф. 181, оп. 17, д. 70, 
л. 2]. 
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Таблица 4 
 

Распределение трудовых ресурсов области по сферам занятости 
на 1 января 1956 г., тыс. чел. 

 

Место 
житель-
ства 

Рабочие 
и служа-
щие гос-
пред-

приятий 
и совхо-
зов 

Колхозники 
и коопери-
рованные 
кустари 

Едино-
личники

Учащиеся 
от 16 лет 
и старше 

Занятые 
в домаш-
нем и под-
собном 
хозяйстве

Всего 

Город 144,7 2,2 0,5 15,3 82,6 245,3 

Село 44,3 27,5 — 2,3 56,8 130,9 

Всего 189,0 29,7 0,5 17,6 139,4 376,2 

 
Приведенные в таблице 4 данные весьма существенно от-

личаются от общесоюзных показателей. Согласно всесоюзной 
переписи 1959 г., в общественном хозяйстве и учебой было 
занято 82 % населения страны трудоспособного возраста, а 
18 % занимались домашним и индивидуальным частным хо-
зяйством [10, с. 480]. В Калининградской области доля по-
следних была в два раза выше и составляла 37 %. 

Представленный в статье обзор архивных материалов не 
претендует на исчерпывающую характеристику уровня про-
фессиональной подготовки первых калининградских пересе-
ленцев. Однако приведенные факты позволяют более объек-
тивно взглянуть на итоги заселения области в послевоенные 
годы и более реалистично оценить качество полученных обла-
стью трудовых ресурсов. 
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