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Введение 

Феномен миграции является одним из факторов глобальных проблем, 

поскольку оказывает влияние на развитие и стабильность политических, 

социально - экономических, демографических и иных процессов, связанных с 

развитием государства и общества. В 1991 году распад СССР запустил 

миграционные процессы между образовавшими суверенными государствами. 

Специфика данного явления заключается в том, что миграционные потоки, 

которые раньше происходили в рамках одного государства и относились к 

внутренней миграции, стали межгосударственными. В 1990-е годы миграция 

очень часто носила вынужденный характер и не регулировалась, поскольку 

во вновь образовавшихся государствах не был налажен механизм контроля 

миграционных процессов: отсутствовали соответствующие структуры 

контроля и регулирования, законодательство, финансирование, 

подготовленные специалисты. Основными причинами миграции были рост 

национализма, военные конфликты, этническая дискриминация. Во второй 

половине 1990-х годов миграционная проблематика была осознана и 

разрабатывалась нормативно-правовая база, с последующими 

корректировками и дополнениями, также были сформированы 

соответствующие структуры и органы государственной власти, 

ответственные за регулирование данных процессов. Благодаря этому в 

настоящее время миграция приобрела целенаправленный характер.  Характер 

миграции изменился, на первый план вышла экономическая миграция. Если в 

начале 1990-х люди переезжали в России из-за того, что испытывали 

ущемление своих прав в месте жительства, то спустя время мигрирующие 

группы уже приезжают в Россию с целью поиска работы.  

Тем не менее в современной России существуют проблемы в 

регулировании нелегальной миграции, которые были актуальны и в 1990-е 

годы. В политике 90-х ХХ века лежат ответы на вопросы о том, какие 

недочеты и лакуны существовали в тот период в решении данной проблемы 

и сохранились с политике современной России.  
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Таким образом, миграционные проблемы, которые возникают в 

современной России, стоит изучать сквозь призму 90-х годов ХХ века, 

поскольку на начальном этапе закладывались основы управления и 

регулирования данным вопросом. Наиболее интенсивно миграционные 

процессы происходили на приграничных территориях и поэтому изучение 

опыта данных регионов особенно важно и интересно.  

Объектом исследования являются миграционные процессы на 

постсоветском пространстве. Предметом исследования – специфика 

миграции в Челябинской области в 1992-2000 годы.  

Целью данного исследования является характеристика миграционных 

процессов в Челябинской области: институциональное обеспечение и 

репрезентация в периодической печати.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- рассмотреть феномен миграции и сформировать категориально-

понятийный аппарат 

- проанализировать теоретические и законодательные основы 

миграционных процессов в России в 1990-е годы 

- рассмотреть структуру миграционных потоков в Челябинскую 

область 

- изучить работу Миграционной службы Челябинской области: 

сформировать этапы ее деятельности и выявить с какими проблемами 

сталкивался данный органа власти в решении миграционной проблематики 

- изучить особенности миграционных процессов на примере 

Челябинской области в периодической печати  

Хронологические рамки исследования охватывают период от 1992 года 

до 2001 года. Временный порядок учета беженцев вступил в действие на 

территории Челябинской области c 19 августа 1992 г. согласно 

постановлению главы администрации области. В 2001 году была 

ликвидирована Миграционная служба Челябинской области. Это означало 
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реформирование старых государственных структур, ответственных за 

миграционную проблематику.  

Территориальными рамками исследования является Челябинская 

область. На сегодняшний день отсутствует комплексные исследования по 

миграционной проблематике на примере Челябинской области. Челябинская 

область находится на пути миграционных потоков из Средней Азии в 

Москву и Европу. На примере Челябинской области (ее политики в 

отношении потоков мигрантов, взаимодействия с центральными органами 

государственной власти, областных миграционных программ и нормативно-

правовых актов) можно проследить преимущества и недостатки 

миграционной политики в 1990-е годы. 

Научные исследования, связанные с миграционной проблематикой 

обширны, их можно условно разделить на два блока: общие работы, 

связанные с миграционной проблематикой, и вопросы, касающиеся 

конкретно изучения Челябинской области.  

Основные концепции и теории формируются во второй половине ХХ 

века. Новый этап в изучении миграции начался в послевоенное время. 

Планирование требовало оптимизации учёта трудовых ресурсов, его 

рационального распределения. В. И. Переведенцев
1
 занимался изучением 

населения Сибири, рассматривал миграционные потоки в Западной Сибири, 

Красноярском крае, на Дальнем Востоке. Он одним из первых рассмотрел 

методы изучения миграции и указал на рост актуальности проблемы 

внутренней миграции: переселение из села, деревни в город, с востока на 

запад страны. Также В.И Переведенцев сформировал термин «миграционные 

связи» между регионами и предложил их вычитать с помощью сальдо 

(количество прибывших-выбывших).  

С конца 1960-х гг. многие другие авторы уделяли внимание населению 

Сибири и Дальнего Востока, в том числе и миграции. К числу таких 

                                                           
1
 Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. М.: Наука, 1975. 231 с. 
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исследователей относится труд группы учёных Сибирского отделения АН 

СССР под редакцией Т. И. Заславской
2
.  Начиная с работы коллектива 

социологов под руководством Т. И. Заславской, миграция стала изучаться не 

только статистическими, но и социологическими методами с позиции 

миграционного поведения. Этот коллектив заложил теоретико-

методологические основы изучения миграционного поведения. Именно в 

работах Т. И. Заславской впервые было аргументированно доказано, что в 

основе миграционного поведения населения лежат не только факторы 

объективного, прежде всего экономического, характера (такие как развитие 

производства, наличие рабочих мест, относительно высокий уровень дохода), 

но и субъективного, формирующегося в зависимости от стереотипов и 

установок, движущих отдельным индивидом. 

Большой вклад в изучении миграции на Дальнем Востоке внес Л. Л. 

Рыбаковский
3
. Он занимался структурой населения по происхождению, а 

также темами «старожилов» и «приживаемости новосёлов», местного и 

недавно прибывшего населения. Л. Л. Рыбаковский
4
 и Т. И. Заславская

5
 

разработали концепцию трёхстадийности миграционного процесса. Он 

состоит из следующих этапов: формирование территориальной подвижности, 

непосредственно миграция и приживаемость переселенцев на новом 

месте.  В исследованиях выделили такие понятия как готовность к миграции 

(мобильность) и переселение (реализация готовности).  С этими понятиями 

связано привнесение в миграционную проблематику социологических 

                                                           
2
 Миграция сельского населения / Под ред. Т. И. Заславской. М.: Мысль, 1970. 348 с. 

3
 Рыбаковский Л. Л. Нелегальная иммиграция в приграничных районах Дальнего Востока 

// Социологические исследования. 1992 № 12 

4
 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения: вопросы теории. М.: ИСПИ, 2003 239 с. 

5
 Заславская Т. И. Избранные произведения. М.: Экономика, 2007 Т. 2 

Трансформационный процесс в России: в поиске новой методологии. 591 с. 
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знаний, в частности представлений о прожективном и реальном поведении, 

потенциальной миграции и миграционной подвижности.  

Помимо прикладных исследований движения населения 

непосредственно в Сибири и на Дальнем Востоке, в советский период 

развивались и другие направления изучения миграции. В 1960-е годы на 

экономическом факультете МГУ Д. И. Валентеем был образован Центр по 

изучению проблем народонаселения, в фокусе исследований которого были 

проблемы демографии и миграции. Среди сотрудников центра можно 

выделить географа Б. С. Хорева, занимавшегося географией населения. Им, в 

соавторстве с В. Н. Чапеком была издана книга «Проблемы изучения 

миграции населения». 
6
  

В перестроечный период формируется новое научное направление – 

миграциология. Это направление формируется по результатам предыдущих 

работ авторов.  

В 1989 г. вышло учебное пособие «Миграциология» под авторством 

демографов Центра изучения народонаселения МГУ М. Б. Денисенко, В. Л. 

Ионцева и Б. С. Хорева
7
. Авторы попытались решить основную проблему 

изучения миграции как междисциплинарного явления — отсутствие общей 

теории. Книга предполагает комплексный подход в изучении предмета и 

оперирует своим понятием миграционной системы, состоящей из четырёх 

компонентов: общая миграционная подвижность (миграционная активность) 

населения, территориальное перераспределение населения, миграционное 

поведение населения, механизм воздействия. Миграциология, как 

направление, развилась в рамках системного подхода к изучению миграции 

населения.  

С начала 1990-х гг. вышло довольно много научных работ, 

посвященных миграционной проблеме, данные работы отражали 

                                                           
6
 Хорев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции населения. М.: Мысль, 1978. 254с 

7
 Денисенко М. Б., Ионцев В. Л., Хорев Б. С. Миграциология. М.: Издательство МГУ, 

1989. 414 с. 
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кардинальные социальные и политические изменения, которые имели место 

после распада Советского Союза. В постсоветский период начинается 

разработка теоретико-методологических и методических вопросов изучения 

миграционных процессов, восстановление и пополнение понятийного 

аппарата. Исследуются такие аспекты миграции как вопросы миграционной 

подвижности населения, региональный и международный анализ миграций, 

воздействие миграции на политические и этнические процессы, значение 

этнических факторов в определении характера и интенсивности миграции 

населения и т.д. 

Миграция, будучи сложным по своей природе и социальным 

последствиям процессом, всегда была в центре внимания представителей 

многих наук, поэтому выбор подхода, как известно, зависит от тех задач, 

которые ставит перед собой исследователь. Основываясь на анализе 

зарубежной и отечественной литературы, наиболее полная классификация 

была разработана В. А. Ионцевым
8
. Она включает 17 различных подходов к 

изучению миграции населения, которые объединили, по его оценке, 45 

научных направлений, теорий и концепций.  

В работах Г. С. Витковской
9
, Ж. А. Зайончковской

10
, В. А. Ионцева, В. 

И. Мукомеля
11

, Э. А. Паина и других ученых рассмотрены направленность 

миграционных потоков, причины, условия, факторы миграций, 

осмысливаются теоретические основы миграции и миграционных процессов.  

                                                           
8
 Ионцев В. А. Международная миграция населения: теория и история изучения. М.: 

Диалог-МГУ, 1999 
9
 Постсоветские трансформации: отражение в миграциях / под ред. Ж. А. Зайончковской, 

Г. С. Витковской; Центр миграционных исследований; Институт народнохозяйственного 

прогнозирования РАН. М.: ИТ «АдамантЪ», 2009 412 с. 
10

 Методология и методы изучения миграционных процессов: междисциплинарное 

учебное пособие / под ред. Ж. А. Зайончковской, И. Н. Молодиковой, В. И. Мукомеля; 

Центр миграционных исследований; Институт «Открытое общество» (HESP OSI) и Бюро 

ЮНЕСКО в Москве. М.: Адамантъ; Центр миграционных исслед., 2007 369 с. 
11

 Миграция населения в постсоветских государствах: аннотированная библиография 

российских изданий 1992-1997 гг. /Ж. А. Зайончковская, Г. С. Витковская, И. М. 

Бадыштова. М.: Московский центр Карнеги, 1998 185 с. 
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В трудах Ж. А. Зайончковской была рассмотрена трансформации 

миграционных процессов под воздействием социально-политических и 

экономических реформ. В поле зрения исследований находились как 

кризисные проявления миграций населения, такие, как вынужденные 

переселения, спад мобильности и переориентация векторов движения 

населения, так и новые процессы, возникшие под влиянием социально-

экономических и политических перемен: иммиграция из-за пределов 

бывшего СССР, транзитная и незаконная миграция, трудовая и коммерческая 

миграция, трансграничная миграция между странами СНГ. 

Изучение трудов Братского
12

, Гонюкова
13

 и Степанова
14

 по 

рассматриваемой проблематике позволяет вычленить основные причины 

миграции. К числу возможных политических и правовых последствий 

миграции авторы относят следующие: изменение ситуации на рынке труда, 

изменения ролевых установок мигрантов и их поведенческих характеристик, 

конфликты в места компактного расселения мигрантов, воздействие 

миграции на этническую и социальную структуры населения. 

Таким образом, изучение миграционных процессов 

трансформировалось на протяжении всего ХХ века. Изначально фокус 

внимания был на внутренне миграции и в основном миграции город-деревня, 

в региональном аспекте миграцию рассматривали в рамках Сибири и 

дальневосточного региона. Спустя время существенно возрастает научный 

интерес к проблемам внешних трудовых миграций в контексте их социально-

экономических последствий, социокультурным рамкам формирования и 

реализации миграционной политики; проблемам интеграции и адаптации 
                                                           
12

 Братский Ю. Е., Мошняга В. П. Миграционные процессы и миграционная политика. М.: 

Наука, 1994 С. 321. 

13
 Гонюков Ф. С. Россия в системе вынужденного миграционного взаимодействия на 

постсоветском пространстве в 90-е годы. М., 2000 С. 120. 

14
 Степанов В. В. Эмиграция из России и проблема «утечки умов» // Российская диаспора 

и проблемы недобровольной миграции на постсоветском пространстве. М., 1997 С. 69-82. 
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иммигрантов. В дальнейшем исследователи сталкивают с проблемой 

отсутствия методологического и понятийного аппарата, поэтому в рамках 

советской школы начинаются разрабатываться концепции. Основным 

пробелом является отсутствие на сегодняшний день единой теоретической 

базы по данному вопросу. Каждый специалист будь то историк, политолог, 

географ, экономист или социолог освещаются данную проблематику в 

рамках своей дисциплины.  

Региональная проблематика освещена достаточно узко. В основном 

рассмотрен дальневосточный регион и районы, лежащие рядом с Кавказом.  

В диссертационных исследованиях Г. А. Туник, О. Н. Максимовой, О. 

Л. Проскуряковой изучена национальная политика и миграционные 

процессы на Южном Урале
15

. И. Ю. Москвин проследил реализацию 

национальной политики на Южном Урале в позднем СССР и в постсоветский 

период
16

. 

Изучение миграции на примере Челябинской области посвящены 

работы Н. Н. Суворовой, и А. Н. Попова, которые изучили на областном 

материале социально-демографический и этнический состав мигрантов
17

. 

Исследование А. А. Авдашкина позволяет проследить механизмы 

адаптации приезжающие сквозь призму формирования диаспор
18

.  

Работы, посвященные изучению Челябинской области, отражают 

общие аспекты миграционных процессов, но не затрагивают характер 

                                                           
15

 Туник Г. А. Национально-культурное развитие народов России: политико-правовое 

регулирование (на примере Челябинской области): дис. … канд. полит. наук. М., 2000; 

Максимова О. Н. Этнокультурная политика в субъектах Российской Федерации Южного 

Урала на современном этапе: дис. … канд. полит. наук. М., 2006; Проскурякова О. Л. 

Миграционные процессы на Южном Урале в постсоветский период: дис. ... канд. полит. 

наук. М., 2008 
16

  Москвин И. Ю. Национальная политика на Южном Урале 1988-2012 гг. дис. ... канд. 

ист. наук. Оренбург, 2013. 
17

 Суворова Н. Н., Журавлев А. В., Иванова Т. М. Анализ миграционных процессов на 

территории Челябинской области. Челябинск, 1997; Попов А. Н., Суворова Н. Н., Спицын 

А. Н. Управление миграционной безопасностью (Региональный аспект) Челябинск, 2002; 

Суворова И. Н. Воспроизводство населения и его миграция (на примере Челябинской 

области) // Этнопанорама. 2002. № 1. С. 72-75 
18

 Авдашкин А.А. Процессы диаспоризации на Южном Урале: 1989-2002 гг. (на 

материалах Челябинской области): дис. … канд. полит. наук. Ч., 2000 
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миграционных процессов, причины, проблемы с которыми сталкивались 

мигранты в Челябинской области, а также вопрос о том, как центральная и 

региональная власть ведут между собой диалог в контексте миграционной 

проблематики.  

Источники в данном исследовании разделены на три блока. В 

соответствии с видовой классификацией и значимостью.  

Во-первых, стоит отметить делопроизводственную документацию 

Миграционной службы Челябинской области, отложившаяся в фондах 

Объединенного государственного архива Челябинской области. В ходе 

работы было изучено более 20 дел. ОГАЧО, ф. Р-70. оп. 1, д. 

1,7,11,21,32,46,59,63,72 позволяют получить информацию по статистике 

(количество приезжающих, страны откуда мигрируют, число лиц, 

получивших статус беженца или вынужденного переселенца, половозрастной 

состав, уровень образования); оп. 1, д. 2,3,4,8,16,27,50,51,53,55,62,70 дают 

информацию о работе миграционного отдела Челябинской области, о 

проблемах с которыми сталкиваются региональные структуры в ходе работы 

с мигрантами.  

В данном исследовании источником выступает нормативно-правовая 

база. Поскольку содержание миграционной политики как центра, так и 

региона было отражено в соответствующем законодательстве, в данной 

работе рассмотрены Миграционные программы, законы и постановления, 

касающиеся миграционной проблематики: Федеральная миграционная 

программа
19

 позволяет проследить основные направления миграционной 

политики, цели и задачи, которые ставились в регулировании миграционных 

потоков. Миграционная программа Челябинской области
20

 позволяет 

                                                           
19

 Федеральная миграционная программа. Одобрена Указом Президента Российской 

Федерации № 1668 от 9 августа 1994 г; Федеральная миграционная программа на 1998–

2000 гг. Утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации № 1414 от 10 

ноября 1997 г 
20

 Региональная миграционная программа Челябинской области на 1998- 2000 годы 

[Текст] / под ред. В.Н. Козлова, Н.Н. Суворовой. − Челябинск, 1999. − 51 с. 17.  
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рассмотреть соответствовала ли региональная концепция миграционной 

политики линии центра. Законы «О беженцах»
21

 и «Вынужденных 

переселенцах"
22

 позволяют определить данные категории, а также изучить 

специфику работы с ними.  

Периодические издания содержат материалы, отражающие результаты 

социологических опросов как с представителями власти, так и приезжающим 

сообществом, проблемы обустройства мигрантов и активности 

трансграничных преступных групп. Наиболее информативными оказались 

социально-политические газеты «Вечерний Челябинск» и «Челябинский 

рабочий». 

В процессе исследования широко применялись методы: системный 

подход, институциональный анализ, дискурс-анализ. Автор использовал 

также конкретно-исторический подход, обобщение и интерпретацию 

исторических и практических данных. Системный подход позволяет 

исследовать региональные миграционные процессы с учетом многообразия 

факторов и реконструировать их как целостные системы. 

Институциональный подход был необходим для исследования влияния 

государственных и общественных институтов, региональных организаций, 

средств массовой информации на миграционные процессы, оценки роли 

государства, политических и общественных институтов, включая 

региональные, в решении миграционных проблем. Дискурс-анализ позволил 

выявить отношение региональной власти, транслируемой через 

периодическую печать.   

Новизна исследования данного исследования заключается, во-первых, в 

том, что сделан вывод о бездейственности механизмов реализации 

миграционной политики; во-вторых, выявлена специфика взаимоотношения 

                                                           
21

 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4528-I (в ред. от 19.02.1993) [Электронный ресурс] − 

Режим доступа: «О беженцах» http://ivo.garant.ru/#/document/4093020/paragraph/28119:1 − 

(дата обращения: 03.10.2014) 
22

 Закон РФ от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселенцах» (в ред. от 

19.02.1993) [Электронный ресурс] − Режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/document/4093013/paragraph/26106:12 − (дата обращения: 03.10.2018) 
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центра и Челябинской области в реализации миграционной проблематики, в-

третьих дана характеристика миграционных процессов с опорой на 

периодическую печать Челябинской области.  

Практическая значимость работы состоит в приращении научного 

знания о миграционных процессах в Челябинской области в начале 1990-х − 

начале 2000-х гг. Учет накопленного исторического опыта может 

способствовать повышению эффективности этнокультурной и миграционной 

политики региональных властей. Материалы и выводы могут быть 

востребованы при подготовке научных и научно-популярных работ по 

этнической истории Урала.  Теоретический и фактический материал, выводы 

и обобщения можно использовать в учебном процессе в средних и высших 

учебных заведениях, при разработке курсов и учебных пособий по 

регионалистике, истории, политологии, правоведению и международным 

отношениям. 

Структура работы включает введение, 2 главы, в каждой из которых по 

3 параграфа, заключение, библиографический список 
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Глава 1 Миграция на постсоветском пространстве: теория и 

нормативно-правовое содержание миграционных процессов 

1.1 Феномен миграции и миграционные процессы 
Определения миграции населения можно распределить на две группы, 

приняв в качестве классификационного признака сущностный момент. К 

первой группе, достаточно широко распространенной в конце ХХ века, 

относятся определения, смешивающие различные виды движения населения, 

в частности, миграционное и социальное. Здесь к миграции относят 

отраслевое, территориальное, профессиональное и социальное движение.  

А.У. Хомра такой подход к определению миграции называл широким
23

. 

Одним из представителей данного подхода является Я. Щепаньский, который 

определяет миграцию как любое перемещение независимо от изменения 

места в географическом пространстве
24

. В начале 1970-х годов М.В. Курман 

в ряде работ попытался определить миграцию как любую форму социального 

движения
25

. Все определения, в которых миграция приравнивается к 

различным видам движения, по существу, смешивают территориальное и 

социальное движение. Здесь происходит отождествление разных явлений: 

перемещения людей по территории и перемещения людей по 

образовательным группам, профессиям, отраслям, предприятиям и т.д. 

Действительно, это все перемещения, но перемещения, имеющие разный 

характер и тем более результат. К этой группе относятся и определения, не 

разделяющие такие разные понятия, как перемещение и мобильность. Л.Л. 

Шамилева трактует миграцию как форму мобильности населения
26

. О.В. 

Лармин рассматривает миграцию как часть миграционной подвижности
27

. 

Вместе с тем термины "мобильность" (подвижность) и "перемещение" 

отнюдь не однозначны. Стоит отметить, что термин "мобильность" 

                                                           
23

 Хомра А.У. Миграция населения: Вопросы теории, методики исследования. Киев.1979. С. 50. 
24

 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. – М., 1969. С. 36. 
25

 Курман М. В. Актуальные вопросы демографии. – М., 1976. С. 52. 
26

 Шамлиева Л. Л. Моделирование миграций населения в районе : автореф. дис. ... канд. экон. наук. – М., 

1975. С. 45. 
27

 Лармин О. В. Методологические проблемы изучения народонаселения. – М., 1974.С. 37. 
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обозначает скорее потенциальную способность или готовность индивида к 

действию, чем само действие.   

Ко второй группе можно отнести те определения миграции, которые 

включают только территориальные перемещения населения. Одним из 

представителей данной группы является В.И. Переведенцев, который 

предлагает рассматривать миграцию, в широком смысле, как совокупность 

всяких перемещений людей в пространстве и в более узком, специальном 

значении слова как совокупность переселений людей, связанных со сменой 

ими места жительства на относительно продолжительный срок
28

. 

Рассматривая миграции лишь как территориальные перемещения 

населения, следует заметить, что они весьма различны и по расстоянию 

между местом выхода и местом вселения, и по статусу тех объектов, между 

которыми происходят перемещения мигрантов, и по срокам, на которые 

перемещаются люди, и по целям, которые они при этом преследуют. 

Перемещения могут происходить как внутри населенного пункта, так и 

между населенными пунктами различного социально-экономического 

статуса, внутри и между территориями различного таксономического 

значения. При этом перемещения могут совершаться добровольно, 

принудительно и вынужденно. В их основе могут лежать экономические, 

экологические, социальные, политические, религиозные и иные факторы. 

Миграции могут отличаться не только в зависимости от обусловливающих 

их факторов и методов перемещения, но и от их направлений, целей и т.д. 

Всем этим и обусловливается многообразие определений миграции 

населения. 

Под миграцией понимается все многообразие пространственного 

движения населения, независимо от его характера и целей. Сюда относят 

переезды из одних населенных пунктов в другие, ежедневные поездки на 

работу или учебу за пределы населенных мест, прибытие в тот или иной 

район на временные, в том числе и сезонные, работы, поездки в 

                                                           
28

 Переведенцев В. И. Методы изучения миграции населения. – М., 1975. С. 25 
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командировки, отпуск и другие перемещения. Большинство исследователей 

исключают из миграции те пространственные перемещения, которые 

совершаются в пределах одного и того же населенного пункта. Однако 

единства взглядов в этом отношении нет.  

В миграцию включают такие пространственные перемещения, 

совершающиеся между населенными пунктами, которые ведут к постоянной 

или временной смене места жительства, а также представляют регулярное 

двустороннее движение между местом жительства и сферой труда или учебы. 

Не учитываются возвратные эпизодически совершающиеся деловые и 

рекреационные поездки из одних населенных мест в другие.  

Наконец, к миграции относят такой процесс пространственного 

движения населения, который в конечном счете ведет к его 

территориальному перераспределению. В этом случае отнесение 

пространственного перемещения к миграции определяется фактическим 

переселением из одной местности в другую и в ряде стран формальной 

регистрацией в новом месте жительства. При этом здесь происходит 

соединение места жительства со сферой приложения труда, учебы или иной 

деятельности в одном населенном пункте. 

При изучении миграции населения в данной работе используется 

второй подход в определении миграции. Под миграцией понимается 

перемещение по различным причинам людей через границу тех или иных 

территориальных образований в целях постоянного или временного 

изменения места жительства
29

.  

Миграция населения воздействует на общественное развитие 

посредством осуществления своих функций. Функции — это те конкретные 

роли, которые играют миграции населения в жизнедеятельности общества. 

Естественно, что функции миграции выражают ее сущность, свойства этого 

явления.  

                                                           
29

 Региональная миграционная программа Челябинской области на 1998- 2000 годы [Текст] / под ред. В.Н. 

Козлова, Н.Н.Суворовой. − Челябинск, 1999. – С. 5.  
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Функции миграции населения не однозначны. Одни из них независимы 

от типа социально-экономической системы и особенностей отдельных 

обществ, характер других - определяется социально-экономическими 

условиями конкретных стран. Т.И. Заславская при анализе миграции 

населения среди ее наиболее общих функций выделяет ускорительную, 

селективную и перераспределительную
30

. Охарактеризуем каждую из 

функций. 

Территориальные перемещения способствуют изменению социально-

психологических характеристик людей, расширению их кругозора, 

накоплению знаний о различных областях жизни, обмену трудовыми 

навыками и производственным опытом, развитию личности, ее 

материальных, социальных и духовных потребностей, интеграции 

национальных культур. Более подвижное население, как правило, является и 

социально более активным. Таким образом, миграция в любом случае ведет к 

развитию населения.  

Селективная функции заключается в том, что процесс 

территориального перемещения ведет к изменению качественного состава 

населения, как в местах входа, так и выхода мигрантов. Это связано с тем, 

что различные социально-демографические группы обладают разной 

степенью территориальной подвижности. Как правило, мужчины 

(трудоспособных возрастов) в целом участвуют в миграционном движении 

более активно, чем женщины и нетрудоспособные граждане. Велики 

различия в миграционной подвижности лиц различных национальностей, а 

также коренных жителей того или иного района и недавно вселившихся туда 

из других местностей. 

Другой функцией миграции является перераспределение населения, 

связанное с размещением производительных сил, распределением 

производственных мощностей и инвестиций между отдельными 

                                                           
30

 Заславская Т. И., Рыбаковский Л. Л. Процессы миграции и их регулирование в социалистическом 

обществе // Социс. – 1978. – № 1. 
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территориями страны, в том числе между природными зонами, районами, 

разными типами сельских и городских поселений. Особенность 

перераспределительной функции обусловлена ее межтерриториальным 

характером, поскольку для переселений необходимо взаимодействие 

населения по крайней мере двух регионов. 

Выполняя перераспределительную функцию, миграция не только 

увеличивает численность населения отдельных территорий, но и 

опосредованно влияет на динамику демографических процессов, ибо 

мигранты участвуют в воспроизводстве населения. Поэтому значение 

миграции в изменении численности населения той или иной местности 

всегда больше, чем доля мигрантов в составе населения этой местности. Роль 

миграции в воспроизводстве населения наиболее значительна в районах с 

относительно низкой интенсивностью естественного движения.  

Общие функции миграции обладают известной самостоятельностью и 

вместе с тем тесно взаимосвязаны. Территориальное перераспределение 

населения и изменение его качественного состава осуществляются только 

при соответствующей подвижности. Количественное перераспределение 

населения может либо сочетаться, либо не сочетаться с изменением его 

качественного состава в районах оттока или притока мигрантов. Точно так 

же интенсивная качественная селекция населения может иметь место даже 

тогда, когда количественный результат перераспределения незначителен.  

Независимо от того, с помощью какого социально-экономического 

механизма происходит территориальное распределение вещественных 

факторов производства, экономическая функция миграции населения в 

самом общем виде сводится к соединению со средствами производства 

рабочей силы и ее носителя – трудоспособного населения.  

Социальная функция миграции населения всецело определяется 

уровнем экономического развития страны и проводимой ею политики. В этих 

рамках мигранты решают свои жизненные задачи: путем переселения 

стремятся улучшить свою жизнь. Миграция вследствие реализации ее 
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социальной функции, представляет собой процесс повышения жизненного 

уровня мигрирующего населения.  

Пока еще не существует методологии для построения типологии 

миграции. Другая проблема вытекает из сложных отношений и противоречий 

между социологической и политической классификациями.  

 В государственной политике типологии являются инструментом 

подразделения общей совокупности мигрантов на подгруппы, которые затем 

могут быть управляемы раздельно. Другими словами, типологии, которые 

применяются в государственной политике, определяются для того, чтобы 

осуществить управление миграционными процессами. В соответствии с 

причинами в основном выделяют добровольную и вынужденную миграцию, 

а в соответствии с типом – внешнюю и внутреннюю.  Большое внимание 

уделяется именно субъектам той или иной миграции: как правильно для 

каждого типа миграции выделяют особые группы лиц. К внешней миграции 

относят – эмигранты, транзитные эмигранты, иммигранты, транзитные 

иммигранты. В внутренне миграции относят: эмигрантов неконтролируемых, 

нелегальных, иммигрантов незаконных. Отдельно выделяют категории 

мигрантов - беженцев и вынужденных переселенцев
31

. 

В данной работе большое внимание уделяется таким группам лиц – 

вынужденные мигранты и беженцы. Работа с данными группами в большей 

степени отражена в делопроизводственной документации Миграционной 

службы Челябинской области, поскольку в первой половине 1990-х не было 

сформировано нормативно-правовой базы и эффективной 

институциональной базы в работе с данными группами мигрантов. Под 

вынужденным переселенцем следует понимать  - гражданина Российской 

Федерации, покинувшего место жительства вследствие совершенного в 

отношении его или членов его семьи насилия или преследования в иных 

формах либо вследствие реальной опасности подвергнуться преследованию 
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по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, 

языка, а также по признаку принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений, ставших поводами для проведения 

враждебных кампаний в отношении конкретного лица или группы лиц, 

массовых нарушений общественного порядка
32

.  

Под беженцем стоит понимать лицо, которое не является гражданином 

Российской Федерации и которое в силу вполне обоснованных опасений 

стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, 

гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной 

группе или политических убеждений находится вне страны своей 

гражданской принадлежности и не может пользоваться защитой этой страны 

или не желает пользоваться такой защитой вследствие таких опасений либо, 

не имея определенного гражданства и находясь вне страны своего прежнего 

обычного местожительства в результате подобных событий, не может или не 

желает вернуться в нее вследствие таких опасений
33

.  

Во второй половине 1990-х годов актуальной проблемой стала 

нелегальная миграция. Незаконная миграция – въезд в Российскую 

Федерацию, пребывание и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц 

без гражданства в нарушением законодательства Российской Федерации, 

регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда выезда 

иностранных граждан, а также произвольное изменение имя своего 

правового положения в период нахождения на территории Российской 

Федерации
34

.  

Миграционный процесс — это множество событий, влекущих за собой 

смену места жительства. На наш взгляд, структуру миграционного процесса 

составляют такие компоненты, как: субъект процесса, потребности, 
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объективные условия и субъективные факторы, стимулы, собственно 

миграционные действия. Центральное место в миграционном процессе 

принадлежит его субъекту. Субъектами миграционных процессов являются: 

мигрант - лицо, совершающее территориальное передвижение (миграцию) со 

сменой постоянного места жительства и работы навсегда или на 

определенный срок (от 1 дня до нескольких лет), и мигранты - социальные 

группы, совершающие миграционное движение. Теория стадий 

миграционного процесса разработана Л. Л. Рыбаковским. Он характеризует 

миграционный процесс как серию социальных взаимодействий, 

происходящих в отдающих и принимающих обществах, обусловленных 

причинными зависимостями и ведущих к изменениям положения 

социальных субъектов в том или ином социально - территориальном 

пространстве
35

.    

Любой завершенный миграционный процесс из трех стадий: 

-исходной, или подготовительной стадии, представляющей процесс 

формирования территориальной подвижности населения; 

-основной стадии, или собственно переселения населения, 

миграционных потоков; 

-заключительной, или завершающей стадии, выступающей как 

приживаемость мигрантов на новом месте. 

В западной литературе встречается четырехстадийная модель, 

включающая начальную фазу подготовки, собственно передвижение, 

путешествие (в котором как раз и важен способ передвижения – легальный, 

нелегальный, важно расстояние, страна выбытия и прибытия, вид транспорта 

- на самолете, автомобиле, пешком и т.д.), процесс прибытия и адаптации и, 

наконец, процесс «укоренения» в стране.  

Следует отметить, что важно рассмотреть, как мигрант адаптируется в 

принимающем его обществе.  Социальная адаптация в общем виде 
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представляет собой деятельность, направленную на упорядочение 

взаимоотношений индивида с окружающей средой, включающую оценку 

ситуации, проведенную на ее основе коррекцию поведения человека и 

социальной среды, которая его окружает. Основной способ адаптации 

мигрантов – принятие ценностей и норм новой социальной группы, 

устоявшихся форм социального взаимодействия. 

Социальная адаптация мигрантов может проходить в двух формах: Активная 

форма:  субъект, оказывая влияние на социальную среду, старается ее 

изменить, подвести по его представления о правилах и нормах социального 

поведения. Как правило, осуществить это в полном объеме нельзя, так как 

существующая социальная среда, в свою очередь, также стремится сохранить 

устоявшиеся нормы и правила поведения. Пассивная форма: субъект 

характеризуется инертным восприятием норм и правил поведения группы, 

членом которой оказался. В данном случае человеку необходимо полностью 

пересмотреть свои убеждения и взгляды, начать жить по новым правилам
36

. 

В процессе адаптации мигранта к новым условиям жизни 

прослеживаются три основных игрока в системе. Это сам мигрант или его 

диаспора, государство, которое выстраивает юридическую и социальную 

конструкцию взаимоотношения мигранта с принимающим сообществом, и 

само принимающее сообщество. В каждом конкретном случае особенности 

самого индивида имеют большое значение в его взаимодействии с 

принимающим сообществом. Особенно это значимо для временных и 

транзитных мигрантов, которые изначально не имеют планов переселения в 

страну, а находятся там, по их мнению, временно. Поскольку все больше 

таких мигрантов, которые, не меняя постоянного места жительства, большую 

часть времени проводят вне дома, сама концепция интеграции размывается. 

На наш взгляд, успешная социальная адаптация мигрантов в 

принимающее общество зависит от следующих факторов: 

                                                           
36

 Мокин, К.С. Групповые стратегии интеграции этнических миграционных сообществ [Текст] / К.С. Мокин. 

− Саратов: Научная книга, 2006. − 176 с. 11.  

 



2 
 

- знания национального (государственного) языка; 

- способности мигранта устроиться на работу; 

- правового статуса мигранта; 

- участия мигранта в общественной и политической жизни; 

- доступа к системе социального обеспечения 

Стоит отметить, что важную роль в обеспечении механизмов для 

адаптации мигрантов является принимающее сообществе. На наш взгляд, 

мероприятия по включению мигранта в новое общество является задачей 

государства. В случае отсутствия механизмов для адаптации приезжающие 

используют как правило нелегальные методы для успешной жизни в новом 

государстве, также могут усложняться отношения с принимающим 

сообществом (возможны конфликтные ситуации, рост национализма и 

ксенофобии). 
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1.2 Политическое и правое регулирование миграционных 

процессов 
Миграционная политика — это комплекс мер, принимаемых и 

государстве и обществе для регулирования переселений, адаптации и 

интеграции переселенцев в интересах этого государства и общества. 

Миграционная политика предполагает стратегическое видение возможного 

развития социальных процессов, ориентацию на минимизацию 

общественных рисков, четкое понимание целей управленческих воздействий 

и обоснованное, поддерживаемое внутри страны и внешними партнерами 

использование мер воздействия на эти процессы
37

.  

Субъектами миграционной политики (акторами) выступают 

государственные и общественные институты и люди, которые разрабатывают 

и осуществляют в отношении мигрантов внутри- и внешнеполитический 

курс. К ним относятся центральные специализированные органы власти, 

органы власти в регионах, местные органы власти, подающие 

соответствующим кругом вопросов. 

Кроме того, субъектами миграционной политики также являются глава 

государства и парламент, поскольку в их компетенции находится принятие 

законодательных актов в отношении мигрантов, судебные органы, так как к 

ним в случае возникновения споров апеллируют мигранты. На плечи 

государственных служащих указанных ведомств ложится практическая часть 

работы по регулированию миграции. 

К субъектам миграционной политики относятся и иные социальные 

институты, и их представители. В современном мире вопросы миграции - не 

только прерогатива государства, но и поле деятельности для 

неправительственных организаций, коммерческого сектора, общественных 

объединений. 
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Объектами миграционной политики выступают сами мигранты, 

участвующие в переселенческих процессах организации и институты, 

принимающее мигрантов общество.  

Различные страны современного мира существенно различаются по 

своему курсу в отношении регулирования миграции, тем не менее в их 

миграционной политике просматриваются общие цели. Основная цель 

миграционной политики - содействие развитию общества специфическими 

методами и инструментами. В соответствии с этим реализуются задачи: 

1) формирование внутриполитических отношений и модернизация 

институтов, воздействующих на миграцию; 

2) оптимизация рынка труда для обеспечения потребностей экономики 

принимающей страны, совершенствование кадрового потенциала 

конкретных производств, науки, культуры и т. д.; 

3) решение демографических проблем - замещение с помощью миграции 

убыли населения в принимающем государстве; 

4) предупреждение конфликтов, разрешение возникших конфликтов 

мигрантов и принимающих сообществ
38

. 

Эффективность миграционной политики во многом зависит от 

механизмов ее реализации. На наш взгляд, для эффективной реализации 

миграционной политики необходимо создать следующие механизмами: 

- необходимо наладить международное сотрудничество по миграционной 

проблематике; 

- необходимо сформировать миграционную нормативно - правовую базу, 

чтобы она соответствовала международному праву; 

- необходимо сформировать институциональную основу для реализации 

миграционной политики; 

- необходимо проводить мониторинг миграционной ситуации с целью 

предотвращения конфликтов и сохранения общественной стабильности; 
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- необходимо разрабатывать государственные проекты и программы в сфере 

миграции, которые буду направлена на помощь в адаптации приезжающим; 

- необходимо выстроить диалог между всеми структурами, ответственными 

за реализацию миграционной политики; 

- необходимо привлекать структуры гражданского общества в процесс 

государственного регулирования миграции населения. 

Рассмотрим, как реализовалась миграционная политика в Российской 

Федерации в 1990-е годы.  

Регулирование миграционных процессов в Российской Федерации 

основывалось на следующих принципах: 

- защита прав и свобод человека на основе законности и неуклонного 

соблюдения норм международного права; 

- защита национальных интересов и обеспечение безопасности Российской 

Федерации; 

- сочетание интересов личности, общества и государства; 

- дифференцированный подход государства к решению проблем различных 

категорий мигрантов; 

- взаимодействие федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления с общественными объединения мигрантов
39

. 

Миграционная политика - государственное дело. Однако в России с ее 

протяженной территорией и различными климатическими, социально-

экономическими условиями существуют региональная роль в решении 

миграционной проблематики. Есть субъекты Российской Федерации, 

которые вообще не нуждаются в притоке новых людей, которые хотели бы 

решить проблемы с безработицей за счет увеличения выезда экономически 

активных, но остающихся вне занятости граждан за пределы региона, а есть, 

напротив, пустующие земли, которые нуждаются в новых кадрах. Поэтому 
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федеральная миграционная политика, обозначая общие методы и подходы к 

ее разработке и осуществлению, предоставляет свободу региональным и 

местным властям в выработке конкретных мер.  

Российские регионы, с точки зрения миграционной ситуации и 

демографического развития, серьезно отличаются друг от друга. Дальний 

Восток переживает катастрофический отток населения, с каждым годом 

относительная и абсолютная численность жителей здесь уменьшается. На 

Северном Кавказе, напротив, - избыток трудовых ресурсов, где и среднем 

самое молодое население страны.  

Таким образом, миграционная политика России разрабатывается и 

осуществляется на разных уровнях: федеральном и региональном. Причем на 

каждом из этих уровней есть свои инструменты формирования политики. 

На наш взгляд, на федеральном уровне: 

- формируется законодательная база миграционной политики; 

- выделяются общие приоритеты и общие направления ее осуществления; 

- рассчитывается финансовое обеспечение; 

- определяется организационный потенциал реализации; 

- устанавливаются кадровые ресурсы ее проведения. 

на региональном уровне: 

- формируется нормативная правовая база осуществления миграционной 

политики; 

- определяются цели региональной миграционной политики с выделением 

направлений миграции, ее качества, общих требований; 

- разрабатываются меры по приему иммигрантов, меры выявления 

нелегальных мигрантов и механизм их выдворения; 

- выделяются финансовые и материальные ресурсы для осуществления 

миграционной политики; 

- ведется мониторинг осуществления принятых решений. 
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Важной составляющей в миграционной политике являются механизм 

ее реализации. Основными механизмами реализации миграционной политики 

в нашей стране являются: 

• правовой (приняты законодательные и нормативные правовые акты для 

регулирования переселенческих процессов, установления статуса 

иностранных граждан в стране, условий приема, обустройства, найма на 

работу иностранных работников и др.); 

• организационный (существуют уполномоченные ведомства по проведению 

миграционной политики); 

• финансовый (мероприятия по реализации миграционной политики 

предусмотрены бюджетом Российской Федерации, бюджетами субъектов 

Российской Федерации). 

Миграционное законодательство Российской Федерации является 

динамично развивающейся сферой отечественного права: идет процесс 

совершенствования нормативных правовых актов, регулирующих развитие 

миграционных процессов, одновременно также усложняется предмет 

правового регулирования, появляются новые институты, направленные на 

данную сферу. 

Значительное влияние на формирование отечественного 

миграционного законодательства оказывает международное право. Это 

объясняется перемещением населения как внутри государства, так и за его 

пределами. То есть основу миграционного законодательства составляют 

общепризнанные нормы международного права (международные соглашения 

и договоры) и федеральное законодательство Российской Федерации 

(Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

постановления Правительства Российской Федерации, подзаконные акты 

федеральных органов исполнительной власти). 

Миграционное законодательство Российской Федерации 

целенаправленно формируется с 1992 года и представляет собой 
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совокупность норм права, регулирующих миграционные процессы в 

обществе, включая отношения, связанные с реализацией прав мигрантов и 

обеспечением реализации государственными органами миграционной 

политики. Миграционное законодательство образует развивающийся 

правовой институт, регулирующий общественные отношения между 

субъектами в сфере миграции и государственно-правового обеспечения 

миграционных потоков. 

Глобальные политические, экономические и социальные последствия 

распада СССР в конце XX века чрезвычайно обострили проблемы миграции 

в России, изменив ее характер, мотивацию миграционного поведения 

населения, направления, масштабы и структуру миграционных потоков. 

Необходимость совершенствования действующего и развития нового 

миграционного законодательства, прежде всего, была обоснована такими 

факторами, как появление новых независимых государств на территории 

бывшего Советского Союза и провозглашение государственного 

суверенитета России. Большинство нормативных правовых актов 

рассматриваемого периода было ориентировано на граждан бывшего СССР. 

Центральное место среди международных документов занимают 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года, Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 года, нормы которых составляют 

правовой фундамент миграционных процессов: право на свободу 

передвижения, выбор места жительства, право покидать любую страну и 

возвращаться в свою страну, право на гражданство и ряд других 

фундаментальных положений. Велика роль Декларации ООН о 

территориальном убежище (1967 года), Декларации ООН о правах человека в 

отношении лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они 

проживают (1985 года), Конвенции ООН о статусе беженцев (1951 года). 

Широкий пласт миграционного законодательства составляют акты 

Содружества Независимых Государств (СНГ). Так, в 1993 году было принято 

Соглашение о помощи беженцам и вынужденным переселенцам. Действуют 



2 
 

различные межправительственные соглашения, регулирующие процесс 

переселения и защиты прав переселенцев (с Латвией - 1993 года, с 

Туркменией - 1993 года и ряд других)
40

. 

В значительной мере потоку иммиграции на территорию России 

способствовала так называемая прозрачность российских границ и 

отсутствие иммиграционного контроля. Распад СССР де-юре произошел 

очень быстро, без соответствующей правовой подготовки, институирования 

новых межгосударственных отношений. Это коренным образом изменило 

условия въезда в Россию, в которую было легко получить визу и откуда было 

легче выехать на Запад, равно как и найти здесь убежище нелегалам. 

В связи с резким увеличением численности вынужденных мигрантов, 

которое приобрело закономерный характер, правительство страны в декабре 

1990 года приняло решение создать Республиканское объединение по делам 

беженцев и вынужденных переселенцев при составе Министерства труда 

РСФСР. 

Под воздействием совокупности объективных и субъективных 

факторов миграционная ситуация в созданной Российской Федерации 

коренным образом изменилась в сторону чрезвычайного усложнения. С этого 

момента начинает складываться отечественная миграционная система, на 

которую повлияли следующие события: 

• распад Советского Союза и образование постсоветских независимых 

государств, что привело к возникновению спонтанных миграционных 

процессов; 

• существенно увеличившийся миграционный обмен как с 

постсоветскими государствами, так и с государствами дальнего зарубежья, а 

также неуправляемое распределение и перераспределение собственного 

населения внутри страны; 
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• отсутствие обустроенной государственной границы Российской 

Федерации с постсоветскими государствами и налаженного миграционного 

контроля; 

• обострение социальных, экономических, политических, 

этнонациональных конфликтов внутри Российской Федерации и на ряде ей 

предельных с ней территорий. 

Однако нормативные документы, постановления Правительства, 

распоряжения Президента РСФСР принимались, что называется, «по факту» 

чрезвычайной «миграционной ситуации», когда на развитие уже нельзя было 

не реагировать, и предусматривали меры помощи той или иной категории 

пострадавших переселенцев. 

Первым внутренним документом по проблемам миграции после 

распада СССР принято считать постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 марта 1992 г. «О мерах по оказанию помощи беженцам и 

вынужденным переселенцам», устанавливающее размер и порядок выплаты 

единовременного пособия указанным категориям лиц; организацию пунктов 

приема и их временного размещения; систему льгот и др.  

Также, одними из первых нормативных правовых актов того периода 

были Закон Российской Федерации от 28 ноября 1991 г. «О гражданстве 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. 

«О беженцах»
41

, Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. «О 

вынужденных переселенцах»
42

. Впоследствии в законы вносились 

корректировки и изменения. Это было связано с тем, что данные 

нормативно-правовые акты лишь частично соответствовали вызовам того 

времени и в полном объеме не формировали механизмов для работы с 

категориями беженец и вынужденный переселенец. Впоследствии 
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региональные власти указывали на необходимость их дополнения и 

изменения.  

Изначально в этих законодательных актах нормативно закреплено 

понятие «беженец», определен правовой статус беженца и категории лиц, 

которые не могут претендовать на этот статус, полномочия международного 

органа по осуществлению контроля за соблюдением прав беженцев и другие 

вопросы. 

Принятие перечисленных законов составило основу формирования 

законодательства, регламентирующего процесс приема и обустройства 

вынужденных мигрантов, предоставляя им дополнительные права на 

социальную защиту. 

Основные направления миграционной политики России были впервые 

сформулированы в республиканской долговременной программе 

«Миграция», утвержденной Правительством Российской Федерации 18 мая 

1992 года
43

. 

Документ был ориентирован в первую очередь на решение проблем, 

связанных с беженцами и вынужденными переселенцами, этот документ 

определял принципы правовой защиты и обеспечения занятости, вопросы 

расселения и жилищного обустройства 

В приложении к программе приводился список благоприятных и 

относительно благоприятных для расселения территорий. Программа 

«Миграция» просуществовала всего 2 года. За это время ситуация в стране 

усложнилась и потребовала разработки нового документа. 

В начале 90-х годов, в условиях приема и обустройства вынужденных 

мигрантов, а также усиления незаконной миграции при отсутствии 

законодательной базы и государственного органа Указом Президента 

Российской Федерации создана Федеральная миграционная служба России, 

на которую были возложены функции координирующего органа по 

                                                           
43

 Республиканская долговременная программа «Миграция» от 18 мая. 1992 г. № 327.  

 



2 
 

миграционной политике. В июне 1992 года была образована Федеральная 

миграционная служба, одной из основных задач которой и стало решение 

вопросов, связанных с вынужденной миграцией - беженцами и 

вынужденными переселенцами из стран СНГ.  

В 1993 году Указом Президента Российской Федерации «О мерах по 

введению иммиграционного контроля» на ФМС России были возложены 

следующие задачи: 

- контроль за въездом на территорию страны иностранных граждан и 

лиц без гражданства, ищущих убежища, следующих транзитом, их 

идентификация, регистрация и учет; 

- осуществление мер по предупреждению неконтролируемой ми грации 

и организации депортации иностранных граждан в установленных 

законодательными актами случаях и порядке; 

- рассмотрение ходатайств иностранных граждан и лиц без 

гражданства, прибывших на территорию России, о предоставлении убежища. 

Позже были утверждены Положение об иммиграционном контроле, 

Положение о привлечении и использовании иностранной рабочей силы. 

Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 г. «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места жительства в 

пределах Российской Федерации» было введено обязательство граждан 

Российской Федерации, изменивших место жительства, не позднее 7 дней со 

дня прибытия на новое место обратиться в соответствующие органы за 

регистрацией по месту жительства. 

В 1994 году группой стран СНГ во главе с Россией был инициирован 

так называемый «женевский процесс», сыгравший важную роль в решении 

проблем вынужденной миграции на постсоветском пространстве. 

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, призвавшую Управление 

Верховного Комиссара по делам беженцев ООН созвать конференцию по 

проблемам недобровольных перемещений в СНГ. Конференцией была 

принята «Программа действий», в которой нашли отражение сочетание 
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первоочередной ответственности за решение миграционных проблем 

государств региона и принципа международной солидарности и 

сотрудничества на базе правозащитных, организационных и материальных 

параметров. 

В августе 1994 года была принята «Федеральная миграционная 

программа», которая определила политику России в области миграции.  

Программа трижды уточнялась и утверждалась постановлениями 

Правительства Российской Федерации на краткосрочные периоды. 

В данном нормативно-правовом акте была изложена Концепция 

миграционной программы, цели, принципы и задачи миграционной 

политики, характеристики миграционных потоков, основные направления, 

программные мероприятия и механизм их реализации. 

Федеральная миграционная программа определила следующие цели 

миграционной политики: регулирование миграционных потоков, 

преодоление стихийных процессов миграции, воспрепятствование 

незаконной миграции, создание условий для реализации прав мигрантов; 

обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища в Российской 

Федерации. 

Программой устанавливались следующие задачи миграционной 

политики: 

- защита прав и интересов мигрантов; 

- развитие системы иммиграционного контроля; 

- соблюдение государственных интересов при разработке и реализации 

миграционной программы; 

- регулирование миграционных потоков с учетом социально- 

экономического развития и экологической обстановки в регионах, 

национальной совместимости, специфики психологии мигрантов и 

климатических особенностей мест расселения; 
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- создание условий для приема и размещения мигрантов, 

стимулирующих их активное участие в адаптации к существующему 

социально-экономическому положению. 

Принципы, на которых основывалась миграционная политика: 

- стимулирование рационального территориального распределения 

потоков вынужденных переселенцев; 

- недопустимость дискриминации мигрантов; 

- личное участие вынужденных переселенцев в обустройстве на новом 

месте жительства при государственной поддержке; 

- квотирование ежегодного приема беженцев и предоставление 

временного убежища; 

- запрет высылки или принудительного возвращения беженцев из 

страны, откуда они прибыли, кроме случаев, предусмотренных 

законодательными актами или международными договорами Российской 

Федерации. 

В середине 1990-х годов наблюдался устойчивый рост числа 

преступлений, совершаемых иностранными гражданами и лицами без 

гражданства. Безусловно, существующая криминогенная обстановка оказала 

влияние как на миграционную политику в целом, так и на направление 

правового регулировании. 

В 1996 году принимается Федеральный закон «О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», 

устанавливающий порядок оформления и выдачи документов для въезда в 

Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации; порядок 

транзитного проезда иностранных граждан и лиц без гражданства через 

территорию Российской Федерации, а также ответственность за нарушение 

установленных норм Федерального закона. Правовое регулирование внешней 

миграции в последующее десятилетие происходило также на основе 

двусторонних договоров, Российской Федерацией были ратифицированы 

многосторонние международные соглашения по вопросам миграции, в том 
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числе по вопросам привлечения и использования иностранной рабочей силы 

(трудовая миграция). 

До конца октября 2002 г., действовал Закон СССР «О правовом 

положении иностранных граждан в СССР» от 1981 г. не отвечавший новым 

реалиям. В 1997-2001 гг. велась разработка нового закона, проекты которого 

трижды отклонялись Советом Федерации или Президентом. В конце 2001 г. 

была создана Межведомственная рабочая группа по подготовке предложений 

по совершенствованию миграционного законодательства. Государственная 

Дума приняла в мае 2002 г. Закон «О гражданстве Российской Федерации», а 

в июле 2002 г. – Закон «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации».  

Таким образом, формирование федерального законодательства носило 

хаотичный порядок. Нормативно-правовые акты принимали в ответ на 

происходящие процессы, а не заранее, с целью предотвращения пагубных 

последствий для российского общества. В 1992-1993 происходит 

формирование законов, которые впоследствии уточнялись и дополнялись, 

поскольку не соответствовали происходящим процессам или были 

устаревшими. Законодательная база по миграционной проблематике 

сформировалась к 1994 году, однако в последующий период дополнялась 

соответствующими указами и постановлениями. В первой половине 1990-х 

годов большое внимание уделялось таким группам лиц как беженец и 

вынужденный переселенец, поскольку именно с ними приходилось работать 

региональным миграционным службам и федеральному центру, поэтому 

определение данных категорий приезжающих носило срочный характер.  

Во второй половине 1990-х происходит затихание в формировании 

нормативно-правовой базы, поскольку основные документы по 

миграционной проблематике были приняты до 1995 года (впоследствии 

дополнялись и уточнялись). Актуальность возрастает у нелегальной 

миграции – именно данному вопросу уделялось наибольшее внимание при 

создании нормативно-правовой базы.  
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Глава 2 Миграционные процессы в Челябинской области: политика 

и репрезентация в периодической печати 

2.1 Специфика региональной миграционной политики 
Чтобы обеспечить эффективность работы государственных органов в 

области осуществления миграционной политики, на наш взгляд, необходимо 

выстроить диалог между центральными структурами и региональными. 

Необходимо, чтобы была налажена координационная работа и не 

существовало противоречий между различными ведомствами и 

министерствами. Помимо организационного вопроса стоит обратить 

внимание на концептуальную проблематику. Важно, чтобы в рамках одного 

государства осуществлялась единая миграционная политика, 

соответствующая одному подходу. Поэтому региональные власти должны 

осуществлять миграционную политику в соответствии с линией центра. 

Рассмотрим на примере Челябинской области, как формировались 

властные структуры, ответственные за миграционную проблематику, а также 

региональный концепт миграционной политики: соответствовал ли он линии 

центра. На наш взгляд, можно выделить 3 периода в формировании единой 

миграционной политики в субъектах:  

1 этап (1992-1993 гг.) – связан с хаосом на местах и осуществлением 

местной миграционной политики, отсутствовал диалог между центральными 

и региональными структурами, не было соответствующего законодательства 

2 этап (1994-1995 гг.) – выстраивание диалога 

3 этап (сентябрь 1995-2001 гг.) – формирование единой линии 

миграционной политики и законодательства  
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На первом этапе отсутствовала четкая структура, ответственная за 

миграционную политику, различные ведомства и министерства 

осуществляли свои функции по данному вопросу:  

- Миграционная рабочая группа при Администрации Челябинской области 

занималась рассмотрением проблем, возникающих при учете, регистрации и 

социальном обустройстве мигрантов; 

-Управление по труду и социальным вопросам осуществляло 

непосредственно регистрацию и учет беженцев и вынужденных переселенцев 

и рассматривало вопросы выплаты единовременного денежного пособия 

- Служба занятости решала вопросы трудоустройства  

- Министерство внутренних дел вело учет трудовых контактов и разрешений 

на работу иностранным гражданам 

-Территориальные органы исполнительной власти ведали вопросами 

выделения земельных участков для мигрантов под строительство жилья 

В 1992 году было предложено два варианта создания государственного 

органа, ответственного за решение миграционных вопросов в Челябинской 

области. Первый вариант (был инициирован центром) предполагал 

формирование самостоятельного подразделения миграционной службы. 

Данный вариант был раскритикован региональными властями, поскольку 

предполагал рабочий штаб в 4 человека. Вторым вариантом (предложение 

региональной власти) было создание отдела миграции при управлении по 

труду и социальным вопросам администрации области с открытием 

соответствующего субсчета. Этот вариант казался более привлекательным, 

несмотря на отсутствие самостоятельности в приятии решений по 

миграционной проблематике и зависимости от управления по труду и 

социальным вопросам
44

.  

На первом этапе не была налажена связь центра и регионов. 

Предложение по реорганизации структуры и создании отдела миграции при 

управлении по труду и социальным вопросам было проигнорировано. 
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Поскольку Федеральная служба оставила без ответа данное предложение. 

Власти сами отдали миграционный вопрос в ведение управления по труду и 

социальным вопросам
45

. Также на первом этапе возникают трудности с 

финансированием из федерального бюджета, региональные власти 

указывают, что «в Челябинскую область средства пока не выделены»
46

. 

Также региональные власти акцентировали внимание на проблеме нехватки 

кадров, писали о том, что численность штата не позволяет успешно 

справляться с возложенными на него задачами и просили расширить штаб
47

. 

Но ответа на данное письмо от федеральной власти не поступило.  

На наш взгляд, первый этап в формировании региональных институтов 

власти, ответственных за решение миграционной проблематики носил 

хаотичный, неконтролируемый характер. Отмечается, что не налажена 

координационная работа между центром и регионами, поскольку на письма с 

проблемными вопросами не поступало ответов. Также отмечается, что 

предложение центральной власти о структуре регионального института, 

ответственного за миграционную проблематику не было поддержано 

местной администрацией. Проект миграционной службы в области был 

инициирован региональными властями. Также проблемной зоной являлась 

сфера финансирования.  

Опрос руководителей миграционных служб (проблемы и перспективы 

региональных миграционных служб) показывает с какими проблема и 

трудностями сталкивались на первом этапе. 

«Что мешает нормальной работе вашей миграционной службе?»: 

- недостаточность центрального финансирования для разработки, научного 

обоснования и реализации региональных миграционных программ 

- недостаточная автоматизация работы (не хватает компьютеров, ксероксов, 

факсов и тому подобное) 
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- отсутствие опыта работы в новых условиях и со столь специфичной 

категорией мигрантов как вынужденные переселенцы и беженцы 

- низкая оплата труда не позволяющая привлечь к работе в службе более 

высококвалифицированных специалистов 

- трудность в работе с категорией вынужденных переселенцев, поскольку 

причины, по которым они покинули предыдущее место жительства носят 

общий характер и не предоставляется никаких доказательств совершенного в 

отношении заявителя или членов семьи насилия, угроз либо преследования  

- нет механизма въезда граждан ближнего и дальнего зарубежья, 

прибывающих в область для осуществления трудовой деятельности 

- нет поста иммиграционного контроля
48

 

К 1994 году, на наш взгляд, начинает выстраиваться диалог между 

центральными структурами и региональными. В первую очередь, 

определяется структура и специфика Миграционной региональной службы. 

Данный орган перестает быть соподчиненным с Управлением по труду и 

социальным вопросам и становится самостоятельным подразделением. С 

1994 года орган, ответственный за миграционные вопросы имел двойное 

соподчинение - Федеральной Миграционной службе России и областной 

администрации г. Челябинск.  

В 1994 году были созданы территориальные отделы для решения 

миграционных вопросов. В крупные города Челябинской области было 

выделено по 1 специалисту миграционной службы. Расширение звена 

предлагалось за счет местного бюджета
49

. На наш взгляд, это является 

упущением, поскольку отсутствие штаба специалистов влечет за собой 

проблемы осуществления миграционной политики и ее контроля на местах.   

В 1994 в целях регулирования и предупреждения неконтролируемой 

миграции на территории Челябинской области региональные власти 

выступили с предложением открыть пост иммиграционного контроля в 
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аэропорту г. Челябинска
50

. Для обеспечения надлежащей работы было 

отправлено письмо в Федеральную миграционную службу с просьбой 

выделить денежные средства для приобретения соответствующего 

оборудования и помещения
51

. Ответ на данное письмо не прилагается в 

архивных документах, скорее всего из-за его отсутствия. Поэтому идея об 

открытии иммиграционного поста была отложена ввиду отсутствия 

служебного помещения, финансирования и штата
52

.  

В февраль 1995 году руководителем миграционной службы отмечаются 

следующие проблемы
53

: 

1. Нецелевое использование беспроцентных возвратных ссуд. Расходование 

средств, выделенных на жилье, никак не контролировалось. Мигранты 

тратили, полученные ссуды, на свое усмотрение. 

2. Слабый контроля и упущения в работе. Низкая требовательность при 

оформлении документов на ссуду. Слабая исполнительная дисциплина.  

Для второго этапа стоит отметить следующие проблемы, с которыми 

сталкивалось региональное ведомство. Во-первых необходимо было 

ознакомить работников миграционных служб с мировым и передовым 

опытом работы с различными категориями мигрантов, а также предоставить 

информацию о деятельность других миграционных служб. Во-вторых, 

необходимо было подготовить справочный материал об основных 

социальных гарантиях, предоставляемых беженцам и вынужденным 

переселенцам. В- третьих, была необходима полная компьютеризация для 

облегчения работы с мигрантами. 

В сентябрь 1995 год вышел приказ о мерах по улучшению работы 

миграционной службы
54

, в котором были прописаны следующие пункты: 
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1. Проводить разъяснительную и пропагандистскую работу среди 

русскоязычного населения, с целью ориентации на возвращение этой 

категории граждан к местам прежнего этнического проживания 

2. Использование потенциала вынужденных переселенцев для 

комплектования из их состава учителями и врачами школ и 

медицинских учреждений сельских населенных пунктов  

3. Приоритет в предоставлении жилья и ссуд на строительство квартир 

категориям учителей, врачей и сельских населенных пунктов из числа 

беженцев  

Стоит отметить, что в сентябре 1995 года отмечается упорядочивание 

миграционной политики в области. Если раньше миграция выступала 

проблемой, поскольку не было налажено механизмов для разрешения 

спорных моментов, то впоследствии формируются институты и рычаги, 

способствующие использованию миграционных потов на благо области. 

В 1996 году начинает работу пост иммиграционного контроля 

«Челябинск-аэропорт»
55

. Он являлся структурным подразделением 

миграционной службы области и подчинялся ее руководителю. В тоже время 

осуществлял свою деятельность во взаимодействии с другими 

подразделениями: с отделением пограничного контроля, Челябинской 

таможней, санитарно-карантинными и другими видами контроля, 

организованными в пункте пропуска через государственную границу. 

Финансирование деятельности осуществлялось за счет федерального 

бюджета. 

В отчете за 1997 год отмечается значение миграции как высокое 

поскольку высок уровень естественной убыли населения
56

.  Основные 

недостатки за 1997 отмечаются в работе с нелегальной миграцией. Такие как: 

нарушение трудового контракта, непредоставление в срок ходатайств о 

выдаче подтверждений на право трудовой деятельности, непредоставление в 
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срок сведений о заключении на основании выданного разрешения трудовых 

контрактов с иностранными работниками
57

. С санэпидемстанциями налажен 

контроль за эпидемиологической обстановкой области. На территории 

Челябинской области сформировано региональное управление ФПС России 

по охране государственной границы России с Казахстаном
58

. 

К 1998 сохранялся проблемный аспект нелегальной трудовой миграции. 

Отмечается, что большая часть граждан ближнего зарубежья не 

регистрируется по месту временного пребывания, что усугубляет положение 

нелегальной внешней миграции. 

К 1998 формируется единый концепт миграционной политики. В 1998 

издается «Положение о Миграционной службе Челябинской области»
59

, где 

прописаны основные задачи и функции, возложенные на ведомство. Также 

«Региональная миграционная программа Челябинской области» была 

разработана к 1998 году
60

. Для соблюдения законодательства необходима 

соответствующая институциональная структура. Органом государственной 

власти, ответственным за реализацию миграционных программ была 

назначена Миграционная служба при администрации Челябинской области. 

Стоит отметить, что в списке контроля за реализацией программы указаны и 

иные структуры помимо Миграционной службы (Главное финансовое 

управление, комитет экономики и другие заинтересованные органы 

исполнительной власти). 

Основными направлениями реализации миграционной политики в 

Челябинской области являются следующие: 

1. Регулирование миграционных потоков с учетом социально- 

экономического развития территории области. 
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2. Обеспечение вынужденных переселенцев жилой площадью. С этой 

целью предоставляются долговременные беспроцентные ссуды на 

приобретение и строительство жилья 

3. Стимулирование активного участия беженцев и вынужденных 

переселенцев в процессе хозяйственного обустройства, их 

интеграции в социальную сферу, внесения экономического вклада в 

развитие области 

4. Обеспечение беженцев и вынужденных переселенцев рабочими 

местами, осуществление переподготовки, реабилитации мигрантов, 

создание условий по организации собственного дела.  

5. Проведение научных исследований по адаптации мигрантов, 

регулирования миграционных потоков, приема и использования 

иностранной рабочей силы 

6. Оказание полной поддержки социально незащищенных категорий 

мигрантов со стороны государства 

7. Прогнозирование величин и социально-демографических структур 

притока и оттока в части внешней миграции. Проводить анализ 

процесса «утечки мозгов» за границу в области и разработать 

предложения по предотвращению этого процесса. Ориентировать 

предприятия на привлечение высококвалифицированных 

иностранных работников, преимущественно из числа этнических 

россиян.  

8. Урегулирование отношений органов власти и управления 

Челябинской области, других организаций, работающих с 

мигрантами, между собой, а также с лицами, имеющими статус 

беженцев, вынужденных переселенцев. Разработать и принять 

внутри области ряд законодательных документов. В 

законодательстве области существовали лакуны в следующих 

сферах, регулирования миграционных потоков: льготы для 

мигрантов в области нотариальных услуг, налогов, при открытии 



2 
 

дела; расходы на питание в период приема, ответственность за 

нарушения порядка привлечения и использования иностранной 

рабочей силы, санитарная охрана области
61

. 

Для эффективной миграционной политики необходим механизм 

финансирования. В миграционной программе прописаны основные 

источники финансирования: большинство средств предполагалось получать 

из федерального бюджета, также привлечение целевых инвестиций 

зарубежных и международных неправительственных организаций, средства 

местного бюджета, отчисления от прибыли предприятий, создаваемых для 

обеспечения занятости вынужденных мигрантов, добровольные 

пожертвования физических и юридических лиц. 

Основным инструментом противодействия нелегальной миграции 

стали проверки предприятий и рынков. 

Таким образом, на первых этапах развития Миграционной службы 

существовали проблемы финансирования, проблема отсутствия кадров, 

также отсутствовал четкий понятийный аппарат для работы с категориями 

приезжающих, отсутствовали механизмы контроля в работе с беженцами и 

вынужденными переселенцами – была низкая требовательность при 

заполнении документов, также отсутствовал контроль за беспроцентными 

возвратными ссудами на жилье, которые могли расходовать по усмотрению 

приезжающих.  

 Работоспособная институциональная основа сложилась на третьем 

этапе развития Миграционной службы Челябинской области. Региональное 

законодательство также формируется во второй половине 1990-х годов (в 

частности, Миграционная программа). К 1995 году снижается поток 

мигрантов, что значительно упрощает работу Миграционной службы. С 1995 

году наметилась тенденция использования приезжающих для развития 
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региона. Отмечается роль мигрантов в улучшении демографической 

обстановки в области, а также пополнение кадров новыми специалистами.  

Основной проблемой, на наш взгляд, в регулировании миграционных 

процессов была разрозненность полномочий между различными органами 

государственной власти. Вопрос миграции не был сконцентрирован в руках 

Миграционной службы, а был разрознен между различными ведомствами, 

что усложняло эффективность его регулирования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

2.2 Структура миграционных потоков в Челябинской области 

Чтобы понять на сколько эффективно проходила работа Миграционной 

службы необходимо проследить как регулировались миграционные потоки, с 

какими проблемами сталкивались приезжающие и какие механизмы были 

выработаны на региональном уровне для решения данной проблематики.   

В первый период стоит отметить, что основной категорией 

приезжающих были беженцы. За период с сентября 1992 года по декабрь 

1993 года в области было зарегистрировано 6888 мигрантов, из них статус 

беженцев получили 4868 человек, статус вынужденных переселенцев – 364 

человек
62

. Основной причиной отсутствия гражданства РФ было то, что в 

этот период формируется нормативно-правовая база и соответствующие 

процедуры вступления в гражданства. В этот период регионами выхода 

являются - Казахстан, а также из республики Кыргызстан и Узбекистан. Это 

связано с тем, что область находятся рядом с данным странами, с 

Казахстаном имеется протяженная граница, что способствует более 

быстрому перемещению, а также связан с меньшими затратами по сравнению 

с переездом другие, далеко лежащие регионы.  

Основной контингент мигрантов составляли русские – 70%, около 10% 

прибывших - татары. Это связано с тем, что основными причинами миграции 

в этот период являлись: межнациональные конфликты, введение 

национального языка, введение национальных валют, бесперспективность 

будущего для русскоязычного населения.   

Основной контингент мигрантов прибыл в область по родственным 

отношениям, однако было велико число прибывающих представителей 

коренных национальностей и национальных меньшинств из республик и 

автономий бывшего СССР. Мигранты приезжали в основном с целью 

трудоустроиться и получить жилье от предприятий, или хозяйств области, с 

которыми в прошлые годы имели временные трудовые отношения. От 

общего числа прибывших 55% составляли граждане трудоспособного 

                                                           
62

 ОГАЧО. Ф. Р-705. Д.4. Л.1-2. 



2 
 

возраста и старше, из них 46% имели высшее и среднее специальное 

образование
63

.  

Наиболее острыми проблемами, с которыми сталкивались мигранты, 

являлись проблемы жилья и трудоустройства. Вопросы трудоустройства в 

основном решали территориальные службы занятости, однако обострение 

ситуации на рынке труда затрудняло предоставление такой помощи.  

Свободным жилищным фондом для предоставления его беженцам область не 

располагала. Область помогала семьям мигрантов ссудами под строительство 

жилья
64

.  

Нарастающая волна межнациональных конфликтов, незащищенность 

основных прав и свобод граждан в странах ближнего зарубежья привела к 

значительному росту миграционного потока в Челябинскую область. 

Территориально область являлась приграничной зоной, а большинство 

вынужденных мигрантов бывшие ее жители, имеющие здесь родственников, 

либо знакомых. 

Динамика миграции в 1994 году показывает, что тенденция 

сохранялась и основной категорией мигрантов по-прежнему являлись 

беженцы. Это говорит о том, что к 1994 по-прежнему не был налажен 

механизм нормативно-правового регулирования вопроса, на наш взгляд 

стоит отметить рост межнациональной напряженности во многих странах, 

которые способствовали развитию миграционных потоков. Лидирующими 

регионами выхода оставались Казахстан, Узбекистан, Таджикистан.
65

. 

Динамика миграции за 1995 показывает, что основная категория 

мигрантов изменилась по сравнению с предыдущим период. Основной 

категорией стали - вынужденные переселенцы
66

. На наш взгляд это может 

говорить о том, что к 1995 начинает формироваться стройное 

законодательство с процедурой определения статуса вынужденного 
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переселенца. Основными регионами выхода по-прежнему являлись 

Казахстан, Узбекистан, Киргизия
67

. Не прекращался поток мигрантов из 

Таджикистана. В связи с военными действиями увеличился поток мигрантов 

из Чеченской республики.  

Наибольшую долю в структуре мигрантов, по-прежнему, по 

национальному составу, независимо от региона выхода, составляли русские. 

Так как в области значительная часть населения представлена татаро-

башкирским населением, а вынужденные мигранты прибывали в область в 

основном, по родственным отношениям, 12,8% от общей численности 

беженцев и вынужденных переселенцев составляют татары и башкиры
68

.  

По-прежнему сохранялись основные проблемы, с которыми 

сталкивались мигранты – вопросы трудоустройства и жилья.  

Вопросы трудоустройства мигранты решали разными методами. 

Большую помощь им оказывала миграционная служба, служба занятости, 

служба социальной защиты, администрации городов и районов. Также 

некоторым представителям, заинтересованным в рабочем месте, 

предлагалось пройти переквалификацию.  

Основной проблемой вынужденных мигрантов оставалось жилье. Этот 

вопрос решался за счет предоставления миграционной службой 

долговременных беспроцентных возвратных ссуд
69

.  

В 1996 году численность мигрантов, получивших статус, сократилась, 

составив 67,7% от уровня 1995 года
70

.  Такое снижение объясняется рядом 

факторов: в отдельных очагах национальных конфликтов на территории 

бывшего СССР произошел спад или полностью прекращены военные 

действия. Кроме того, основная масса энергичных, профессионально 

подготовленных людей уже переехала в Россию, либо другие страны. 

Большая часть людей, которые остались – люди пожилого возраста, не 
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располагающие средствами на переезд и имеющие связей с Россией. В 1996 

году, как и в 1994 году за определением правового статуса обращались, в 

основном, лица, имеющие гражданство Российской Федерации. В 1996 году 

97% мигрантов от общей численности получили статус вынужденных 

переселенцев.  

Национальный состав существенно не менялся. Доля русских, 

прибывающих в область, составляла более 70 процентов. Более 12% от 

общей численности беженцев и вынужденных переселенцев составляли 

татары и башкиры.  

Основной поток прибывающих в область переселенцев составляли 

люди трудоспособного возраста, доля этой категории увеличилась с 59% до 

61%
71

. 

Статистика расселения мигрантов показывает, что более 80% семей 

поселились в городах области, остальные в сельской местности. 50 

процентов беженцев и вынужденных переселенцев, поселившихся в городах, 

приходится на областной центр и промышленно развитые и близлежащие к 

областному центру города: Магнитогорск, Миасс, Златоуст, Копейск, 

Коркино
72

. Это связано с тем, что в крупных городах легче найти работу. 

Однако купить жилье достаточно трудно. Таким образом, определяющим 

фактором на новом месте жительства является наличие работы, как 

основного источники средств к существованию.  

Основная категория мигрантов устраивалась самостоятельно, 

поскольку предлагаемые вакансии службой занятости либо не 

соответствовали классификации вынужденных мигрантов, либо 

отсутствовали вообще.  

Основной проблемой вынужденных мигрантов по-прежнему, 

оставалось жилье. Данный вопрос решался за счет предоставления 

долговременных беспроцентных возвратных ссуд.  
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Из числа прибывших в 1996 году беженцев и вынужденных 

переселенцев около 20% социально-незащищенная категория граждан. 

Единовременное денежное пособие и материальную помощь получили 772 

человека
73

.  

В 1996 становится актуальной тема нелегальной миграции, которая 

отражается нормативно-правовом поле, так и делопроизводственной 

документации Миграционной службы Челябинской области. В 1996 году 

география выхода иностранной рабочей силы была представлена 30 

странами. Наибольшее количество рабочих привлекалось из Китая (38,2%) и 

Польши (29,6%)
74

. Значительно увеличился приток рабочих из республик 

бывшей Югославии. В основном иностранную рабочую силу использовали в 

строительстве, промышленности и сельском хозяйстве.  

Как пишет Миграционная служба Челябинской области «Ситуация с 

привлечение в область граждан дальнего зарубежья находилась в 1996 году 

практически под контролем. Незаконно работающие иностранцы выявлялись 

на стадии регистрации их в паспортно-визовой службе»
75

. С целью 

предотвращения нелегальной трудовой миграции служба обращалась через 

средства массовой информации с разъяснениями по вопросу привлечения 

иностранной рабочей силы. Однако, на 1996 год у Миграционной службы 

отсутствовала возможность и полномочия в осуществлении проверок 

предприятий области на предмет незаконного привлечения иностранных 

граждан, отсутствовали штрафные санкции за незаконный прием 

иностранных рабочих.  

Миграция населения существенно не меняла характер воспроизводства. 

Из-за сохраняющегося высокого уровня естественной убыли численность 

населения уменьшилась. 
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 В течение 1997 года зарегистрировано 3,3 тысячи человек 

вынужденных переселенцев
76

. Численность мигрантов, получивших статут 

вынужденного переселенца, сократилась по сравнению с 1996 годом. Это 

обусловлено тем, что сократился приток населения из Киргизии, 

Узбекистана, Таджикистана и Чечни. Острой оставалась проблема 

вынужденной миграции населения в область из Казахстана. В 1997 году 

число приезжающих составляло 2,3 тысячи человек, что в 0,4 тысячи человек 

больше по сравнению с предыдущим годом
77

.  

По национальному составу среди прибывших преобладали русские 

(72,8%), башкиры (6,8%), татары (6,3%) украинцы (5,1%)
78

. Наиболее 

высокой миграционной подвижностью обладали люди трудоспособного 

возраста, удельный вес которых среди всех мигрантов, прибывших в область, 

составлял 61,5%. Вновь прибывшие предпочитали городские поселения
79

.  

Вынужденные переселенцы при поисках работы зачатую обращались 

непосредственно к работодателю, а не в службу занятости. В течение 1997 

года в службу занятости обратилось всего 249 человек
80

.  

Помощь вынужденным переселенцам также оказывалась в 1997 году: 

единовременные пособия, материальная помощь, для детей из особо 

нуждающихся семей было организовано бесплатное питание в 

общеобразовательных школах, выплачивались компенсации. 

География выхода иностранной рабочей силы в 1997 году была 

представлена 23 странами. Наибольшее количество рабочих привлекалось из 

Китая – 1226 человек. Доля граждан стран СНГ в области сравнительно 

невелика – 7,6% от общего числа иностранных рабочих. Половина от 

численности иностранной рабочей силы использовалась в строительстве
81

. 

Это было связано с тем, что многие престижные объекты строились по 
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новейшим технологиям иностранными подрядчиками. Помимо строительства 

широко использовался труд иностранцев в сельском хозяйстве и в 

деятельности по обеспечению рынка. Относительно высокая доля 

иностранной рабочей силы была в торговле и общественном питании. Доля 

иностранной рабочей силы в общей численности занятых в Челябинской 

области была невелика (0,17%), и по мнению руководителя Миграционной 

службы Челябинской области «не являлась дестабилизирующим фактором 

для регионального рынка труда»
82

.  

Сложная социально-экономическая обстановка, проблемы адаптации 

населения к рыночным отношениям в экономике проявились снижением 

миграционной подвижности населения в 1998 году. Общий миграционный 

оборот в 1998 году был на 9,5% меньше, чем в 1997 году. Число прибывших 

в область в 1998 году по сравнению с 1997 годом снизилось на 8,9 тысяч 

человек. В миграционных процессах со странами дальнего зарубежья 

сохранялась тенденция последних лет: выезд превышал въезд.
83

.  

По-прежнему большое число приезжающих было из Казахстана, 

Узбекистана, Таджикистана. Положительное сальдо миграционного обмена 

дали Украина, Узбекистан, Таджикистан. Кроме стран ближнего зарубежья 

прирост населения дали Уральский регион, Северный район, Северо-

Кавказский. С Центральным и Северо-Западным регионами область теряла 

население.  

По национальному составу среди прибывших преобладали русские – 

60,4 тыс. человек, 5,2 тыс. человек – башкиры, 4,9 тыс. человек – татары
84

. В 

1998 году миграционный прирост перекрыл естественную убыль населения, в 

результате расчетная численность населения увеличилась.  

В 1998 году в Миграционную службу области с ходатайством о 

признании вынужденным переселенцем обратилось 3024 человек, из них 
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статус вынужденного переселенца получили – 2,5 тыс. человек
85

. 

Численность мигрантов, получивших статус вынужденного переселенца в 

1998 году, сократилась по сравнению с 1997 годом.  

Статистика расселения показывает, что 77,5% человек поселилось в 

городах области, остальные 22,5% в сельской местности
86

. Это связано с тем, 

что в промышленно развитых городах большая возможность найти работу.  

В 1998 году в службу занятости обратилось 220 вынужденных переселенцев 

– трудоустроено 188 человек, 20 человек после профобучения
87

. Проблемы 

трудоустройства вынужденные переселенцы решали самостоятельно.   

Принятые на учет в миграционной службе вынужденные переселенцы 

постоянно нуждались в финансовой помощи. Такая помощь им оказывалась в 

виде единовременных пособий, материальной помощи, различного рода 

подарков детям из социально незащищенных и малообеспеченных семей. 

Для детей из особо нуждающихся семей беженцев и вынужденных 

переселенцев было организовано бесплатное питание в 

общеобразовательных школах.  

Общая численность привлеченной в 1998 году иностранной рабочей 

силы увеличилась в 1,2 раза
88

. Изменилось соотношение иностранных 

работников по странам исхода. Почти в два раза увеличилось количество 

прибывших из Польши – 583 человека и Турции – 111 человек
89

. Это связано 

с увеличением объемов работ по реконструкции АО «Магнитогорский 

металлургический комбинат», проводимой польской фирмой, а также 

увеличение числа турецких пекарен и предприятий быстрого питания по 

турецкой технологии. По-прежнему, почти половину от общей численности 

иностранной рабочей силы составляли граждане КНР – 1413 человек
90

. 

Однако, стало меньше овощеводов из Китая. Это связано с тем, что 
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российские предприятия нарушили условия контрактов. Увеличилось 

количество иностранцев, занятых в торговле и общественном питании, в 

основном за счет китайских граждан. Это связано с ростом числа фирм, 

занимающихся поставкой и реализацией товаров народного потребления 

производства КНР, а также наличием на территории г. Челябинска 

специализированного восточного рынка.  

Учитывая соседство области с Казахстаном «прозрачность» границ, а 

также безвизовый въезд, можно предположить, что численность 

нелегального работающих граждан бывшего Союза гораздо больше 

официальной цифры, особенно в период сезонных работ. В 1998 году 

проверок предприятия на предмет определение масштабов нелегальной 

трудовой миграции не проводилось. Это связано с тем, что полномочия в 

данной сфере находятся в сфере ведения областной прокуратуры, но не 

миграционной службы, а также с тем, что не выработаны механизмы 

устранения нелегальной миграции.  

Большая часть иностранных рабочих направлялась в отрасли, где были 

вакансии по специальностям, которые не считались привлекательными и 

были не престижными (например, сельское хозяйство). По мнению 

миграционной службы, на политическую и стабильную ситуацию в области 

внешняя трудовая миграция не влияла в силу своей незначительности.  

Число прибывших в область в 1999 году по сравнению с 1998 годом 

снизилось на 8 тыс. человек
91

. В миграционных процессах со странами 

ближнего зарубежья сохранялась ситуация последних лет: выезд превышал 

въезд, отток жителей области ха пределы увеличился до 3 тыс. человек.  

В составе мигрирующего населения доля лиц трудоспособного возраста 

составляла 72,2 %. В течение последних лет продолжалась тенденция 

уменьшения количества мигрантов, получающего статус вынужденного 

переселенца – в 1999 году 1,9 тыс. человек, что на 0,6 тыс. человек меньше 
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по сравнению с предыдущим годом
92

. Основным регионом выхода 

вынужденных переселенцев остается Казахстан, Узбекистан и Таджикистан.  

Каждый второй выбирал Челябинскую область, поскольку имел здесь 

родственников, либо ранее проживал в этой местности, либо не имел 

достаточных средств для проезда в более отдаленные регионы России.  

Принятые на учет в миграционной службе получали финансовую 

поддержу в виде единовременных пособий, материальной помощи, 

различного рода подарков детям из социально незащищенных и 

малообеспеченных семей.  

Незначительно снизилось число работников, привлекаемых 

российскими работодателями по трудовым договорам. Количество 

иностранных специалистов сократилось в 1,5 раза
93

. Это объясняется тем, что 

закончились строительные работы на таких крупных объектах области, как 

АО «Магнитогорский металлургический комбинат» и ОАО «УралАЗ», а 

также по реконструкции взлетно- посадочной полосы и зданий аэровокзалов 

г Челябинска и г. Магнитогорска, проводимые иностранными подрядчиками. 

В 1.2 раза увеличилось число иностранцев, занятых в торговле и 

общественном питании (в основном за счет китайских граждан). 

Незначительно снизилось количество иностранцев, занятых в сельском 

хозяйстве.  Уменьшилось количество овощеводов из Китая, что объяснялось 

нарушением условий контрактов российских предприятий, которые 

своевременно не расплачиваются с китайской стороной за оказанные услуги. 

В 1999 году хозяйства области привлекают на работы граждан из 

Таджикистана. Однако, половину от общей численности иностранной 

рабочей силы, составляют граждане КНР 

По-прежнему, острой оставалась проблема нелегалов. В сентябре- 

октябре 1999 года проводилась операция «Иностранец». Миграционная 

служба приняла участие в проверках предприятий, использующих 
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иностранную рабочую силу. В ходе проверки было выявлено 14 (из 75) 

предприятий, которые не имели разрешений на привлечение рабочей силы. 

Выявлено 168 иностранных граждан, незаконно осуществляющих трудовую 

деятельность, в основном граждане Таджикистана и Армении
94

.  

По заявлениям миграционной службы о выдворении трудовых 

нелегалов практических мер не принималось. Милиция полагала 

невозможной депортацию. К административной ответственности привлечены 

только граждане, нарушившие паспортно-визовый режим. Незаконно 

работающие на территории области граждане и работодатели их 

привлекающие, реально никакой ответственности не несут.  

Таким образом, с 1991 по 1995 в Челябинскую область увеличивался 

поток приезжающих. В этот период основными причинами переезда 

являлись: начало войны, межнациональные противоречия, ущемление прав 

русскоязычного населения и другие причины, связанные с ухудшением 

положения на родине. 

На наш взгляд эти данные отражают не реальные масштабы 

вынужденных миграций, а скорее ограничительную политику приема, 

процедуру наделения статусом, проводимую ФМС и неспособность 

государства справляться с регулированием столь широких вынужденных 

перемещений т.д. Реальный приток вынужденных мигрантов был выше 

официально учтенных данных. 

Основными категориями приезжающих были беженцы и вынужденные 

переселенцы.  Большее число приезжающих было без гражданства РФ, 

поскольку в этот период начинается формироваться законодательство по 

вопросу вступления в гражданство, а также формируются органы, 

отвечающие за данную проблематику. В этнической составляющей – 

большинство приезжающих были русские, на втором месте находились 

татары и башкиры. Это связано с тем, что большие проблемы и ущемления в 

правах в бывших республиках Советского Союза испытывало именно 

                                                           
94

 ОГАЧО. Ф. Р-705. Д.70. Л. 5. 



2 
 

русскоязычное население. Основными регионами выхода были – Казахстан, 

Узбекистан, Таджикистан.  Наибольший поток жителей шел из Казахстана, 

поскольку Челябинская область имеет протяженную границу с данной 

страной. Более 50% приезжающих в регион было трудоспособное население. 

В основном, приезжающие для расселения выбирали крупные 

промышленные города – Челябинск, Копейск, Миасс, Златоуст и другие. Это 

связано с тем, что в городах легче было найти работу по сравнению с селами.  

Основными проблема, с которыми сталкивали приезжающие являлись 

проблема жилья и трудоустройства. При поиске работы некоторые 

приезжающие регистрировались в службе занятости и ждали помощи от 

местной власти. Но как отмечает Миграционная служба, проблему поиска 

работы мигранты решали самостоятельно. В качестве помощи небольшому 

числу приезжающих, которые стояли на учете в службе занятости предлагали 

курсы по переобучению.  

Проблему жилья помогала решить Миграционная служба Челябинской 

области. Приезжающим выделяли беспроцентные ссуды, а также 

предлагались квартиры. Но стоит отметить, что доля приезжающих, которые 

получали помощь от Миграционной службы была невелика. Это связано с 

проблемами финансирования, которую неоднократно поднимала 

региональная служба в переписке с федеральным центром.  

В 1996 году происходит снижение миграционного потока, что связано с 

урегулированием ситуации в бывших республиках советского союза, а также 

изменением структуры миграционных потоков – на первый план вышла 

нелегальная миграция, которую сложно отследить и дать точные 

статистические данные. В этот период основную категорию составляют 

вынужденные переселенцы. Большое внимание начинает уделяться трудовой 

миграции. Стоит отметить, что основным регионом выхода является 

Китайская Народная республика. На наш взгляд, это связано с тем, что 

китайское сообщество в первой половине 1990-х годов зарекомендовало себя 

как трудолюбивых, эффективных, выполняющих все в срок рабочих.  
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По-прежнему сохранялись проблемы, с которыми сталкивались 

приезжающие в первом периоде – жилья и работы. В этом периоде, как и в 

предыдущем, отсутствовал эффективный механизм обеспечения работой 

приезжающее население. А в вопросах жилья сохранялась проблема 

финансирования.  

 

2.3 Миграционные процессы в периодической печати 
Рассмотрим, как отражалась миграционная проблематика в газетах 

Челябинской области: какие проблемы затрагиваются, какие аспекты 

упускаются. Для анализа нами были выбраны две газеты – «Вечерний 

Челябинск» и «Челябинский рабочий», который в большей степени 

информативны и затрагивают различные аспекты жизни области в своих 

публикациях.  

За период 1992 - 1993 годов вышло 7 статей по миграционной 

проблематике под следующими заголовками: «Война гонит людей на Урал»; 

«Всем плохо, а русским хуже всех»; «Бежали от войны»; «Беженцы в 

Магнитке» и другие
95

. Стоит отметить, что основной категорией лиц, 

которые освещаются в периодической печати, являются беженцы. 

Рассматриваются причины, по которым они уезжают с родины. В основном 

это начавшиеся боевые действия, свертывание системы дошкольного 

воспитания, школьного, профессионального и высшего образования на 

русском языке, лишение государственной поддержки культурных и 

общественных организаций национальностей, сокращение рабочих мест за 

счет русскоязычного населения. Основными проблемами, с которыми 

сталкивались приезжающие были следующими: незнание русского языка, 

отсутствие пунктов для временного проживания, отсутствие рабочих мест, 

отсутствие средств к существованию, не налажено взаимодействие местных 

структур и областного центра. В периодической печати частично освещается 
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проблематика адаптации приезжающих: поскольку отсутствует возможность 

работать, некоторые группы мигрантов просят милостыню на улице, другим 

группам приезжающих также помогают пожертвования от населения 

Челябинской области
96

. Но специальных организованных структур в 

периодической печати не освещается: не отражена проблематика усвоения 

русского языка, поиска работы и приобретения жилья. В основном 

освещаются прибывающие из Таджикистана
97

, это связано с тем, что именно 

эти группы лиц не смогли обустроиться на новом месте, и больше всех 

привлекали внимание общественности, поскольку жили и работали на улице. 

Также в этот период освещается проблематика рабочих мигрантов под 

такими заголовками как: «Сто семь каменщиков из Цзилинь»; «Научат ли 

китайцы нас работать?». Отмечается, что китайцы были трудолюбивыми, 

обязательными, «рабочий день был без раскачки, без получасовых перекусов, 

без анекдотов, без дебатов», работу выполняли добросовестно, качественно. 

Стоит отметить, что основные проблемы, которые возникали на 

производстве были связаны с русскими, не были по вине китайцев. 

Основными сферами, в которых были заняты приезжие рабочие были 

строительство и сельское хозяйство.  

В 1992-1993 году не освещается проблематика, связанная с 

миграционной политикой в регионе и стране. Нет вырезок из принятых 

нормативно-правовых актов, нет интервью с руководителями миграционных 

служб, нет информации о том, куда следует обращаться, с какими 

документами в какие сроки. То есть в периодической печати за 1992-1993 

годы не отражены базовые аспекты миграционной политики. Приезжающие в 

регион не знали куда стоит обращаться и на какие привилегии рассчитывать. 

Также население области не имело информации о том, как 

взаимодействовать с вновь прибывшими.  
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В 1994 году выходит 6 статей по миграционной проблематике. Статьи 

выходят под следующими заголовками: «Иностранцы всех стран 

регистрируйтесь! Чтобы не ссориться с властями»; «Объявленная 

регистрация «иностранцев» начинается»; «Гражданином быть обязан!»; 

«Процедура получения российского гражданства не упрощается»; 

«Китайский синдром на российскую голову»; «Соли родился, чтобы быть 

бомжем»
98

. 

В 1994 актуальной проблемой является учет граждан, прибывающих на 

территорию Челябинской области. На протяжении всего года выходили 

статьи с заголовками о приобретения гражданства и регистрации
99

. Это 

говорит о том, что не были выработаны механизмы для контроля над 

регистрацией приезжающих. Регулятивная функция была переложена с 

органов государственной власти на население, которое должно было 

регистрировать «иностранцев». Отмечается, что «многие ссылались на 

отсутствие информации»
100

, поэтому данный вопрос оставался в 

подвешенном состоянии, поскольку не было сформировано эффективного 

механизма для его реализации. В периодической печати рисуется образ 

нарушителей закона о регистрации и проблем, с которыми сталкивается 

город из-за «своей беспечности» (из-за того, что не участвуют в регистрации 

иностранцев). Китайцы, которые ранее приезжали на заработки, освоились и 

начали расширяться на территории области. «Наличка» в виде выручки за 

товар утекала за границу, угроза эпидемии из-за антисанитарии на местах.  

Процедура получения гражданства для беженцев и вынужденных 

переселенцев также не была эффективной. Отмечается, что в «закон о 

гражданстве» вносились поправки, что усложнило бюрократическую 
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процедуру его оформления
101

. Таким образом, в 1994 отсутствовал 

эффективный механизм контроля за регистрацией иностранцев (в число 

которых не входили беженцы и вынужденные переселенцы; а также 

усложнялась процедура приобретения гражданства. 

В 1994 году выходит одна статья, связанная миграционной 

проблематикой
102

. Специфика статьи заключается в том, что местные 

«жители улиц» спекулировали на трагедии мигрантов. Больше статей, 

связанных с проблемами мигрантов или способами их адаптации к новый 

условиям жизни в 1994 году не издавалось. Это связано с тем, что к этому 

времени начинает функционировать самостоятельное отделение 

миграционной службы. Власть пытается показать эффективность свой 

работы и сделать акцент на том, что мигранты не остаются без помощи (их 

больше нет на улице города), а если и кто-то встречается, то это бывшие 

жителе, которые ведут уличный образ жизни уже долгое время.  

В 1995 году выходит 8 статей по миграционным вопросам и проблемам 

под следующими заголовками: «К китайскому диплому через нашу капусту»; 

«Про работающих иностранцев в Челябинске и наших за границей»; 

«Таможня не ставит преград», ««Проверка» паспортного режима»; «Гостей 

взяли вместе с «гостинцем»»; «Мигранты в Челябинске»; и другие
103

.  

Основной темой, которая продолжается с 1994 года остается проблема 

визового режима – регуляция миграционных потоков. Отмечается, что одной 

из основных проблем, с которыми сталкивается Челябинская область это 

неконтролируемый проезд через границу с Казахстаном
104

. Граждане, 

пересекающие границу «не обязаны письменно декларировать перевозимые 

товары. Достаточно устно сообщить инспектору таможни, какой и в каком 

количестве товар и валюту вы везете».  
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В 1995 году начинается освещаться тема правонарушений 

приезжающих граждан - «задержанный из Таджикистана осуществлял 

перевозки наркотиков в Челябинск»
105

. Однако не только иностранные 

граждане совершали правонарушения.  Жители Челябинска зная о 

существующих нарушениях китайцев паспортно-визового контроля, 

притворялись полицейскими и брали взятки за укрытые правонарушения
106

. 

Таким образом, челябинцы адаптировались к приезжающим и спекулировали 

на их проблемах с законом.  

Продолжает освещаться тема с мигрантами, приезжающими на работу. 

Выходит, статья с нормативно-правовым содержанием для «рабочих» 

иностранцев. Указывается, что юридические лица изначально должны 

оформить разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, оплатить 

каждого привлекаемого рабочего и в случае нарушения законодательства 

депортировать за свой счет с территории области иностранных рабочих
107

. 

Китайцы, которые ранее имели связи с предприятиями Челябинской области 

в сфере сельского хозяйства и строительства теперь привозят молодое 

поколения для прохождения учебной практики.  

Также как, и в 1994 тема, связанная с проблемами мигрантов, с их 

адаптацией к новым условиям жизни замалчивается газетами. Выходит, 

статья под заголовком «Мигранты в Челябинске», которая отмечает 

неуклонный рост мигрантов в Челябинскую область, в 1993 году – 3015 

тысяч человек, а в 1995 уже 13987 тысяч человек
108

. Данная статья отражает 

властный дискурс, поскольку в ней содержится интервью с начальником 

Миграционной службы - Н. Н Суворовой. Она отмечает положительные 

стороны миграции – «В Сатке довольны работой врачей из поселившихся там 

переселенцев. Так что миграция – это приток в область квалифицированных 

кадров и улучшение демократической ситуации. Если люди едут жить к нам, 
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по сути, в неблагополучный по экологии регион – значит им действительно 

больше некуда податься»
109

.  Отмечается также, что в основном мигранты 

решают главные проблемы сами.  

Таким образом, в 1995 году, также как и в 1994 году не освещается 

тема, связанная с мигрантами на улице, с их проблемами и обустройством в 

новых условиях. Власть через периодическую печать показывает, что 

миграция – это положительный феномен. Как и в 1994 большую часть статье 

занимает информация, связанная с отрывками из принятых нормативно-

правовых актов по миграционной проблематике. Это связано с тем, что 

именно в этот период формируется основное законодательство, вносятся 

поправки в ранее принятое, но неэффективное, а также создаются структуры, 

ответственные за контроль. 

В 1996 году выходит 6 статей, связанных с миграционной проблематикой. 

Они имеют следующие заголовки: «Кто стрелял в китайца?»; «Двое в черных 

шляпах, со светлыми целями»; «Все равны перед паспортно-визовой»; 

«Китайцы едут на родину, а челябинцы за границу»; «Переполох в 

«китайском квартале» и другие
110

. 

Одной из основных тем в 1996 является нелегальная рабочая миграция. 

В одной из статей отмечается, что «100 китайцев подлежат депортации из 

Челябинска за грубые нарушения паспортного режима»
111

. «Китайская 

проблема» являлась актуальной с 1994 года - у них нет ни виз, ни паспортов, 

они не платят налогов. Данная тема активно обсуждается в периодической 

печати для того, чтобы привлечь внимание местных жителей, у которых 

проживали китайские рабочие и побудить их к «законным» действиям. 

Спрашивать разрешения на проживание в Челябинске и выселять их, либо 

сообщать в органы УВД о нелегальных жителях. Контроль за соблюдением 

прави л проживания в городе иностранцев был основной проблемой 
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сотрудников Паспортно-визовой службы. В одной из статей отмечается, что 

«Местные законодательная и исполнительная власти на сей счет издали 

несколько хороших постановлений. Вот только как их выполнять?»
112

. 

К 1996 китайцы относятся к группе мигрантов, которые обустроились 

на новом месте – они узнали все «лазейки», благодаря которым можно 

эффективно строить свой нелегальный бизнес. Они не возили товар по 

железной дороге, поскольку приходилось бы платить таможенную пошлину. 

Они ездили через Казахстан, где была прозрачная границы и не нужно было 

платить пошлину. Периодическая печать служила таким образом, 

своеобразным источником для нелегалов, которые использовали 

информацию об отсутствии контроля на границе Россия – Казахстан. 

Китайцы сохраняли минимальные формальности и получали патент на право 

торговли. Однако, временную прописку они не оформляли, видимо 

понимали, что смогут обустроиться и без нее. Китайцы наладили связи с 

«челябинским» криминалом и платили местным рэкетирам
113

. Таким 

образом, нелегальная миграция к 1996 нарастала и усиливалась, однако в 

области не было эффективных механизмов для контроля на ней. Поэтому и 

выходили статья с информацией о нелегалах чтобы привлечь внимание 

общественности и побудить их на помощь органам власти в разрешении 

данной проблематики.  

По-прежнему «китайцев» связывают с криминальными темами. Не со всеми 

общественными кругами удается найти взаимопонимание. В одной из статей 

описывается случай, что кто-то стрелял в китайца
114

. По версии 

потерпевшего это были русские, которые «начали придираться». Данный 

сюжет иллюстрировал бы элемент социальной напряженности, поэтому 

версия властей не сошлась с версией потерпевшего, который в итоге оказался 

незаконопослушным гражданином без прописки. Версия власти заключается 

в том, что не исключен вариант разборок между китайцами.  
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   Также появляется сюжет, связанный с миссионерской деятельностью 

мигрантов. В Челябинск приехали раввины с целью помогать верующим 

евреям осуществлять их желание соблюдать религиозные обряды, 

приблизиться к религии, истории и культуре своего народа. Этот сюжет 

имеет важное значение, поскольку показывает, что приезжающие могут 

сохранить свою веру и культуру, что Челябинск является мультикультурным 

обществом, где уважаются различные сообщества
115

.  

В 1997 году выходит 7 статей по миграционной проблематике под 

следующими заголовками: «Неуютная, но родина», «Мафия из 

поднебесной»; выходит серия из пяти статей под заголовком «Мигранты»
116

. 

В 1997 году в периодической печати отмечается, что поток беженцев и 

переселенцев из стран ближнего зарубежья в Россию начинает иссякать
117

. 

Сохраняется тенденция положительной характеристики феномена миграции 

– «миграция из бывших союзных республик является благом для страны. 

Ведь подавляющее большинство приезжающих – это специалисты высокого 

класса. Более того, за последние годы прирост населения в стране 

происходит только за счет миграции». К 1997 году не изменилась ситуация с 

обустройством мигрантов. Сохранялись проблемы, связанные с 

обеспечением жилья, работы, одной из серьезных проблем оставалось 

содержание беженцев в центрах временного размещения и пунктах 

первичного приема.  

Ухудшается ситуация с китайцами, которые и ранее имели в 

периодической печати образ нарушителей закона, связанного с регистрацией. 

В 1997 году выходит статья с информацией о том, что «впервые областной 

суд вынес приговор организованной вооруженной преступной группе, 

состоящей только из граждан Китая»
118

. Стоит отметить два основных 
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момента в данном преступлении: во-первых, китайцы грабили только свои 

соотечественников, приехавших на Южный Урал торговать, а во-вторых, 

единственная русская фамилия, которая была в обвинительном заключении 

полностью оправдана. Водитель, подвозивший преступников до места 

преступления, был полностью непричастен к разбойным нападениям. 

Данный сюжет показывает то, что от криминала, связанного с нелегальными 

мигрантами, не страдает население Челябинска, также периодическая печать 

старается избегать темы взаимоотношений русские-китайцы, и давать им 

оценку.  

В 1997 году выходит серия статей под заголовком «Мигранты»
119

. По 

данным статистики Миграционной службы, основной страной выходы 

мигрантов был Казахстан. Но, до 1997 года сюжеты, связанные с выходцами 

из Казахстана в периодической печати, не освещались. Это связано с тем, что 

миграционная проблематика, несмотря на ее актуальность в 90-е годы, 

достаточным образом не освещалась в периодической печати. Миграционная 

служба формировала образ эффективного органа государственной власти, 

хотя на самом деле сталкивалась с большим числом проблем в 

регулировании миграционных потоков. Статьи были написаны журналистом, 

который уехал из Казахстана в 90-е годы. Он пытается объяснить причины, 

по которым уезжают жители, оставляя все созданное за долгие годы.  

«Плавно и навязчиво в жизнь и быт «вползало» все казахское»; 

происходило урезание российских каналов; сокращение русскоязычных школ 

–«как правило русскоязычную школу просто вырезают»; необходимость 

доминирования казахского языка; переименование улиц , населенных 

пунктов и географических объектов по национальному принципу; 

национально ориентированная кадровая политика – однако, по мнению 

автора, на особо сложные посты попадали именно русские, поскольку на 

этих постах «было не очень сладко и из образованных и умных казахов туда 
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никто не рвался»; посевные, уборочные  и отопительные кампании имеют все 

больше и больше потерь, что сказывается на жизни общества
120

. Автор в 4 

статьях описывает жизнь в Казахстане и лишь половины пятой статьи 

посвящает жизни казахов в России. Журналист отмечает, что российское 

общество равнодушно. Не все переселенцы в России чувствуют себя хорошо 

– шизофрения, психические расстройства, многие возвращаются назад. Если 

нет денег или влиятельных родичей, нечего в России делать. Автор приходит 

к выводу о том, что многие приезжающие теряют свои корни и забывают 

родину. Журналист отмечает плюсы и минусы феномена миграции – его 

статья сохраняет позицию властей Челябинска. К минусам он относит тот 

факт, что с отъездом каждого человека из Казахстана Россия теряет влияние 

на своих прежних окраинах; а к плюсам автор относит – увеличение 

население России за счет приезжающих.  

В 1998 выходит 7 статей под следующими заголовками: «У 

Челябинской таможни пограничное состояние»; ««Чужие» в городе»; 

«Прозрачную российско-казахстанскую границу атакуют даже кубинцы»; 

«Вышли он из Харбина»; «Вероятные приключения китайцев в России»; «Я 

русский бы выучил» «Эмигранты в пеленках» и другие
121

. 

Ранее в периодической печати основной массив информации занимала 

трудовая миграция. В 1998 году появляются статьи, в которых в качестве 

основной причины для миграции является образовательный процесс
122

. 

Причины выбора Челябинск отмечаются следующие: гораздо дешевле по 

сравнению с Москвой, в России выше уровень образования. Отмечаются 

сложности с адаптацией, поскольку не все приезжающий владели русским 

языком – «в первое время чувствовал себя одиноким и немым»
123

. Однако, 

сохраняется транснациональный феномен миграции: «впоследствии они 

                                                           
120

 Челябинский Рабочий. 1997. 2 июля. С. 3. 
121

 Вечерний Челябинск. 1998. 17 апреля. С. 1; Вечерний Челябинск. 1998. 18 сентября. С.2.; Вечерний 

Челябинск. 1998. 28 октября. С.2.; Челябинский Рабочий. 1998. 24 января. С. 2.; Челябинский Рабочий. 1998. 

21 февраля. С.1.; Челябинский Рабочий. 1998. 13 марта. С.1.; Челябинский рабочий. 1998. 8 октября. С.2.  
122

 Челябинский рабочий. 1998. 8 октября. С.2. 
123

 Челябинский рабочий. 1998. 8 октября. С.2. 



2 
 

направляют своих друзей, родственников и знакомых коммерсантов сюда 

учиться».  

В 1998 году выходит статья о том, что в Челябинске создается 

российско-китайский центр. Это одна из первых статей, которая затрагивает 

проблему адаптации мигрантов. «Китайское» братство оформилось в 

ассоциацию «Харбин»
124

. Они поддерживали друг друга и устанавливали 

контакты с приезжающими китайцами. Центр занимается организацией 

приема и обслуживания приезжающих зарубежных делегаций и отдельных 

граждан из Китая. В его рамках создавались лектории по преподаванию 

китайского языка для российских граждан и русского – для иностранцев.  

К 1998 сохраняется проблема регистрации иностранных граждан. 

Вновь появляются статьи с призывом местного населения участвовать в 

контроле за этой процедурой
125

. Только теперь инициатором данного 

мероприятия выступают сами граждане. Статья строится по принципу 

вопрос-ответ. Формируется образ граждан, которые хотят быть 

проинформированы в вопросе нелегальной миграции. Это связано с тем, что 

в предыдущие годы органы государственной власти неоднократно 

публиковали статьи с призывом участвовать местное население в проверках 

нелегалов. По всей видимости отклик данный материал не получил. Поэтому 

повторные статьи идут не от имени власти, а от имени общества.  

Помимо нелегальной миграции сохраняется проблема русско-

казахстанской границы. Поток наркотиков и незаконной миграции – 

основные проблемы, с которыми сталкивались пограничники. К 1998 году не 

было сформировано эффективных механизмов для разрешения данных 

вопросов. Отмечается, что «ставка будет делаться на местное население»
126

. 

Каким образом сбираются привлекать местное население в данном вопросе 

не сообщается.  
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За 1999-2000 годы публикуется одна статья под заголовком «дорога 

«наехала» на Зеленый рынок»
127

. Содержание этой статьи указывает на то, 

что местная власть наконец-то сформировала механизм для контроля за 

нелегальными мигрантами. Благодаря переносу их киоском и ларьков будет 

осуществлена паспортно-визовая проверка.  

Таким образом, несмотря на актуальность темы она слабо отражена в 

периодической печати. На наш взгляд, это связано с тем, что региональная 

власть пыталась показать эффективность своей деятельности и скрыть 

проблемы, с которыми она сталкивалась в работе с приезжающими. 

Миграция как проблема активно обсуждается лишь в 1992-1993 годах, когда 

жители Челябинской области сталкиваются с приезжающими на улицах, 

вокзалах. Они видят их бедную жизнь своими глазами и поэтому данная тема 

освещается на страницах газет. В последующие периоды эта тема уходит из 

периодической печати с целью показать, что органы государственной власти 

создали соответствующие механизмы в регулировании данного вопроса и 

эффективно его разрешили.  

После 1995 года актуальной становится тема нелегальной миграции. На 

наш взгляд, это связано с тем, что приезжающие в качестве жилья выбирали 

съемные квартиры у местных жителей. Необходимо было актуализировать 

проблему в «черном» сфере (показать, что в местах, где работают 

«иностранцы» существует антисанитария, что эти лица являются 

нарушителями закона и тому подобное), чтобы призвать население активно 

участвовать в регистрации приезжающих. Власть пыталась призвать 

население быть одним из механизмов контроля за проблемой миграции, но 

судя по неоднократному числу публикаций этого сделать не получилось.  

Стоит отметить также, что феномен миграции властями трактуется как 

положительное явление, благодаря которому привлекаются новые кадры и 

улучшается демографическая ситуация региона. На наш взгляд, это связано с 

тем, чтобы показать, что приезжающие (как правило речь идет о легальной 
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миграции) лаконично встраиваются в общество и не несут для него угрозы и 

каких-либо проблем. Этот вывод подтверждается также тем, что проблема 

взаимоотношений мигрантов с обществом в полном объеме в материалах 

периодической печати не освещается. Даны общие формулировки про 

гостеприимство и отзывчивость.  

 

 

 

Заключение 
Таким образом, феномен миграции является одной из важнейших 

проблем, с которым столкнулась Россия после распада Советского Союза. В 

первой половине 1990-х годов миграционные потоки стали стимулом к 

созданию институциональной и нормативно-правовой основы. 

Законодательство вырабатывалось не постепенно и совместно с 

региональными структурами, а стихийно, что впоследствии сказывалось на 

его корректировке и принятии соответствующих поправок и дополнений. 

Стоит также отметить, что в первой половине 1990-х годов не было 

выстроено диалога между центральной и региональной сторонами, что 

сказывалось на эффективности проводимой политики. Во второй половине 

1990-х происходит спад миграционных потоков в Россию. В этот период 

происходит упорядочивание институциональной сфера и нормативно-

правовой на уровне федерального центра, что позволяет наладить связи с 

региональными структурами и обеспечить контроль за проводимой 

миграционной политикой. Однако, основная проблема, с которой 

сталкиваются центральные и региональные, (проблема нелегальной 

миграции) должным образом не регулируется в сфере законодательства, что 

сказывалось на росте числа незаконно приезжающих. 

В первой половине 1990-х годов возникали трудности в эффективном 

обеспечении миграционной политики в регионах. В Челябинской области 

существовали следующие проблемы: отсутствие кадров для проведения 
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миграционной политики, отсутствие четкого категориального аппарата для 

работы с приезжающими группами, а также отсутствие стройного 

законодательства (на протяжении 1990-х оно реформировалось и 

дополнялось). В этот период также существовала проблема, связанная с 

институциональной сферой, а также с вопросом финансирования 

проводимых мероприятий. В первый период стоит отметить также 

хаотичный миграционный поток, который слабо регулировался местными 

властями, поскольку не было налажено действенных механизмов контроля.  

Во второй половине 1990-х годов ситуация меняется. В этот период 

функционирует орган, ответственный за миграционную проблематику, также 

формируется региональная миграционная программа, которая отражает 

основные направления деятельности Миграционной службы и других 

органов, регулирующих миграцию на территории области. Однако, основной 

проблемой на протяжении 1990-х является разделение полномочий между 

разными ведомствами в решении миграционной проблематики. Это 

значительно ухудшало эффективность проводимой политики.  

Несмотря на актуальность миграционной проблематики данная тема 

должным образом не отражалась в периодической печати. Это связно с тем, 

что региональная власть пыталась скрыть неэффективность своей 

деятельности в решении проблем приезжающих.  

В качестве условий для адаптации мигрантов, предлагаемые 

региональной власть, в Челябинской области можно отметить следующее: 

помощь в обучении русского языка мигрантам не предлагалась (не были 

открыты специальные курсы, или лекции). На наш взгляд, это связано с тем, 

что большинство приезжающих было русскоязычное население и не было 

необходимости их обучения. Поиском работы мигранты занимались 

самостоятельно (сложно оценить успех данного мероприятия, поскольку 

соответствующих данных нет), некоторые мигранты получали помощь в 

службе занятости, а также имели возможность переквалифицироваться, 

однако их число было невелико в сравнении с общей численностью. Доступ к 
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системе социального обеспечения был реализован за счет материальной 

помощи приезжающим, беспроцентной возвратной ссуды на жилье, 

некоторые категории получали жилье, для малоимущих предлагались 

социальные пособия, питание в общественных местах, путевки в летние 

лагеря. Также стоит отметить, что региональными властями не создавались 

клубы, национальные центры – этот вопрос решался приезжающими 

самостоятельно. Таким образом, адаптация мигрантов не обеспечивалась 

«сверху», это был процесс инициированный «снизу». 

Таким образом, миграционные проблемы, которые возникают в 

современной России стоит изучать сквозь призму 90-х годов, поскольку на 

начальном этапе закладывались основы управления и регулирования данным 

вопросом.  
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