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1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Миграционные процессы в контексте мировых 
перемен

 последние десятилетия XX столетия постсоветское прост-
ранство стало одним из наиболее динамичных по степени 

подвижности населения регионов мира. Миграционные процессы 
внутри страны и в советский период были достаточно динамичны-
ми, но большинство их направлений контролировалось и управля-
лось государством. Миграция различалась как внутриреспубли-
канская и межреспубликанская. Потоки последнего вида миграции 
в Украине в советское время были довольно большими.

В

В Советском Союзе миграционные процессы имели преиму-
щественно внутренний характер. Одной из принципиальных пози-
ций тогдашнего режима была закрытость общества от внешнего 
мира. За исключением периодов войн и короткого послевоенного 
времени, внешняя миграция была крайне ограниченной. Опре-
деленное движение населения за границу и из-за границы было 
организованным. Большинство людей ехало за границу не по соб-
ственной инициативе, а выполняя государственные поручения. Это 
были военные, которые проходили службу за рубежом, специа-
листы, высококвалифицированные рабочие, которые работали в 
государствах соцлагеря и развивающихся странах, а также незна-
чительные группы организованных туристов. Отдельную группу 
составляли эмигранты-евреи. Первая такая численно заметная 
группа появилась в начале 70-х годов, в период так называемого 
детанта. Однако этот миграционный поток постоянно сдерживался 
государственными органами. Вокруг этих людей в советском об-
ществе создавали крайне негативное общественное мнение - как 
об изменниках родины. Существовавшее в то время законода-
тельство никаких законов о свободном перемещении человека не 
содержало.

Иностранцев в страну приезжало также мало. Это были сту-
денты или туристы, прибывали также политэмигранты. Других
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групп мигрантов-иностранцев -  неорганизованных трудовых 
мигрантов, беженцев и т.п. - в СССР практически не было.

Либерализация миграционной политики началась только в 
конце 80-х - в начале 90-х годов. Тогда были введены определенные 
послабления в отношении посещения социалистических стран, 
достигнуты взаимные договоренности о безвизовом режиме. Ли-
берализация правил пересечения границы, конечно, позитивно 
повлияла на возрастание подвижности населения. В конце 1980-х 
-в начале 1990-х годов граждане СССР стали активно перемеща-
ться - отправляясь в зарубежные командировки, в туристические 
путешествия, по частным делам и т.п. В то же время значительно 
возросла масса людей, пересекающих границу с целью постоянно-
го проживания в других странах. В первую очередь, это были эмиг-
ранты-евреи, которые, в конце концов, относительно легко полу-
чали разрешение на выезд из страны. Активизировался выезд из 
страны и других этнических групп - немцев, греков, поляков, ар-
мян, чехов, словаков.

Параллельно с активизацией эмиграционных процессов в конце 
80-х - начале 90-х годов усилились и иммиграционные. Основными 
миграционными потоками в Украину, которые определились в этот 
период, были: а) возвращение лиц, депортированных по этниче-
скому принципу в сталинское время, и их наследников; б) возвра-
щение военнослужащих и их семей из Германии, Польши, Венг-
рии, Чехословакии, Болгарии, Кубы в связи с выводом советских 
войск из этих стран; в) возвращение выходцев из Украины, кото-
рые проживали в республиках Советского Союза, в связи с обостре-
нием там межэтнических отношений и возникновением военных 
конфликтов.

В последние годы существования Советского Союза оживились 
контакты с развитыми капиталистическими странами. К нам стало 
приезжать много иностранцев - как туристов, так и других, в 
частности деловых людей.

Однако, несмотря на масштабные миграционные потоки, в 
стране не были разработаны законодательные акты, которые ре-
гулировали бы отношения человека и государства в сфере пере-
движения. Документы, определяющие соответствующие правила, 
имели уровень постановлений правительства, административных 
циркуляров, ведомственных инструкций, а не законов. Их содер-

жание знали только чиновники соответствующих ведомств. О них 
мало что было известно простым людям. Рядовые граждане не 
представляли своих прав, не знали, как эти права отстоять закон-
ным путем. Это делало человека беззащитным перед чиновника-
ми, бюрократией.

Во второй половине 80-х годов в обществе живо обсуждались 
вопросы нарушения прав человека в период сталинского тотали-
таризма. Среди других был поднят и вопрос о незаконной депор-
тации из Украины поляков, немцев, крымских татар, греков, болгар, 
армян, а также проблемы их репатриации. Принципиально эти 
вопросы в период существования СССР решались не в Украине, а 
на общесоюзном уровне. Так, 14 декабря 1989 года Верховный 
Совет СССР принял декларацию "О признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 
насильственному переселению, и обеспечении их прав". Этим до-
кументом им была предоставлена возможность возвратиться на 
свою родину. Однако дело не пошло дальше провозглашения Дек-
ларации. И права лиц, депортированных по этническому признаку 
за годы существования СССР, так и не были восстановлены в пол-
ном объеме.

После провозглашения независимости Украины был взят курс 
на построение открытого, демократического общества. Из приня-
тых государством обязательств вытекала необходимость обеспе-
чения прав личности на свободу выбора места проживания и пере-
мещения. Начался процесс активной законотворческой работы, в 
том числе и разработки нормативных актов в сфере миграции. 
Вообще, первым документом, принятым Верховной Радой Ук-
раины еще до провозглашения независимости - в 1990 году, где 
говорилось о миграционных процессах в Украине, была Декла-
рация о государственном суверенитете Украины. В ней говорилось: 
"Украинская ССР регулирует иммиграционные процессы". (Это 
единственная норма, посвященная иммиграции, которая существу-
ет в украинском законодательстве более десяти лет.)

После распада СССР и провозглашения независимых госу-
дарств бывшее межреспубликанское перемещение населения пре-
вратилось во внешнюю мифацию. Обретение суверенитета Украи-
ной придало этому движению населения совершенно иное содер-
жание.
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Теперь на этой территории, где раньше была относительная миг-
рационная стабильность, миллионы людей покинули свои дома и 
отправились на поиск новых мест проживания. Причин такой дина-
мичной подвижности населения несколько. Первая - распад Со-
ветского Союза и возникновение новых независимых государств. 
Это огромное историческое событие, последствия которого челове-
чество еще до конца не осознало. Каждое из новых государств 
провозгласило свое гражданство. Однако условия его обретения 
серьезно разнились в каждой из стран. В одних, например в Украи-
не, условия и процедура обретения гражданства были весьма де-
мократичны, в других - довольно жесткими, и не каждый человек 
мог стать гражданином в стране своего постоянного проживания. 
Это привело к массовому перемещению людей между новыми го-
сударствами. Общий объем миграционных передвижений в этом 
регионе оценивается примерно в 9 млн человек [1].

Причины, определявшие внешнюю миграцию в Украине в 90-е 
годы, нельзя связывать только с распадом СССР, хотя это событие 
является главным фактором миграционных потоков последних лет. 
Не следует забывать, что еще до распада СССР происходили мигра-
ционные процессы с явно выраженным этническим характером. 
Вспомним, что с начала 70-х годов во внутренних миграционных 
процессах в СССР возрастала тенденция отъезда русских из рес-
публик Закавказья и Средней Азии. Роль компенсатора оттока 
славянского населения из этих республик в 1970-1980-е годы взя-
ли на себя украинцы. В этот период мигранты из Украины за-
мещали тех русских и белорусов, которые выезжали из назван-
ных регионов.

В чем заключались причины выезда русских? Преимуществен-
но они сводились к росту психологического дискомфорта русских, 
постепенному вытеснению их из престижных сфер народного хо-
зяйства - управления, образования, медицины, юриспруденции. 
И хотя в эти освободившиеся социальные ниши в 1970-1980-е го-
ды попадало еще много украинцев, однако тенденция вытеснения 
"нетитульных" этнических групп в республиках Закавказья и Сред-
ней Азии продолжалась. Можно утверждать, что даже если бы и 
не произошел распад СССР, процесс возвращения украинцев из 
республик Средней Азии и Закавказья в 90-е годы все равно нарас-
тал бы.

Политические события августа 1991 года усилили эту тен-
денцию. Поэтому возвращение в Украину из этих регионов вы-
ходцев из Украины следует объяснять всей совокупностью факто-
ров, проявившихся в последние два-три десятилетия, а не только 
теми, которые появились в начале 90-х годов.

Рассмотренные выше тенденции (замещения русских в общест-
венных нишах союзных республик украинцами) не были харак-
терны для прибалтийских республик. После провозглашения стра-
нами Балтии своей независимости в них проявились факторы, 
специфические именно для этого региона, в особенности для Эсто-
нии и Латвии: невозможность для многих выходцев из Украины 
обрести гражданство страны проживания и вытекающие отсюда 
последствия - ограничения в занятии должностей, исключение не 
граждан из процесса приватизации, ущемления в политических 
правах, в правах передвижения и т. п.

Вторая причина высокой мобильности населения этого региона 
состоит в том, что в некоторых постсоветских государствах во 
внутренней политике был взят курс наэтнократизм. Выпячивание 
этнических характеристик в публичной сфере жизни новых 
государств повысило значимость этнокультурной дистанции между 
людьми разных этнокультурных и конфессиональных ориентации, 
обострило дискомфорт в сфере духовной жизни. Понятно, что как 
статус лиц, лишенных гражданства, так и агрессивный национа-
лизм господствующего этноса выталкивали значительные массы 
людей из мест постоянного проживания, порождая большие мигра-
ционные потоки. Возникло много очагов межэтнических конфлик-
тов и гражданских войн (часть из них - еще до распада СССР): 
Нагорный Карабах, Фергана, Душанбе, Ош, Приднестровье, Юж-
ная Осетия, Абхазия, Северная Осетия и т.д., вплоть до Чечни.

Третьей причиной активизации миграционных процессов явля-
ется то, что образование новых государств на постсоветском 
пространстве сопровождалось появлением государственных гра-
ниц между ними, таможенных барьеров, введением собственных 
денежных единиц. Кроме того, между новыми государствами рез-
ко сократились хозяйственно-экономические связи, информацион-
ный и культурный обмен, существенно ухудшилось пассажирское 
сообщение. В этих новых условиях разобщенности, фрагментиза-
ции ранее общего государственного пространства многие люди
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приняли решение о переселении ради воссоединения семей, ока-
завшихся теперь в разных странах.

Четвертой причиной активизации подвижности населения на 
постсоветском пространстве было восстановление исторической 
справедливости по отношению к незаконно депортированным 
народам, полное восстановление их политических прав, моральная 
реабилитация, что сделало возможной их репатриацию. В Украину 
стали возвращаться десятки тысяч крымских татар, немцев, армян, 
греков, болгар, которые в 40-е годы были репрессированы и вы-
везены за пределы Украины.

Пятой причиной активных миграционных процессов стала не-
равномерность проведения экономических и политических реформ 
в постсоветских государствах, дифференциация уровня жизни 
населения. Причем направление миграционных потоков в 90-е годы 
успело поменяться на противоположное. Так, если в 1991-1992 
годах в Украину больше приезжало людей, чем выезжало, то на-
чиная с 1994 года из Украины больше людей выезжает.

Шестой причиной высокой миграционной мобильности насе-
ления стал провал экономических реформ, углубление социально-
экономического кризиса, резкое снижение жизненного уровня, без-
работица. В поисках источников существования наши соотечест-
венники устремились в разные точки земного шара. Далеко не все 
из них порывают с родиной навсегда. Большая их часть пополнила 
ряды временных трудовых мигрантов за рубежом.

Седьмая причина относится к проявлениям глобальных мигра-
ционных процессов на нашей территории. В последние десятиле-
тия миграционные процессы не только интенсифицировались во 
всем мире, но и слились в единый мировой миграционный кру-
говорот, в который втянуто по некоторым данным 125 млн чело-
век [2]. Наиболее выраженными и интенсивными являются мигра-
ционные потоки "Восток-Запад" и "Юг-Север". Эти тенденции 
перемещения человеческих масс из бедных восточных и южных 
стран на запад и север в богатые, постиндустриальные страны обре-
ли характер глобального исторического явления, и их сравнивают 
с великим переселением народов. "...Сейчас в Европе впервые за 
15 веков мы находимся пе-ред новой волной массивной мигра-
ции, " пишет известный итальянский писатель и ученый, про-
фессор Умберто Эко. - Последняя миграция была миграцией готов

и гуннов. Она изменила генетический и лингвистический состав 
этого континента. Сегодня мы стоим перед той же проблемой: с 
юга идет гигантский поток, который ничто не сможет затормо-
зить - ни министр внутренних дел, ни один закон не может оста-
новить эту волну, и вполне возможно, что через пятьдесят лет пре-
зидентом Франции, например, станет араб или китаец, а будущий 
папа римский будет негром!

Такие перемены не могут проходить мирно. Они вполне могут 
вызвать кровавый период нетерпимости, и нужно приготовиться 
его пережить: это может стать большой проблемой будущего сто-
летия" [3].

Украина оказалась также втянутой в этот мировой миграцион-
ный процесс: во-первых, как территория, через которую проходит 
этот поток, а во-вторых, как страна, подпитывающая этот поток 
своими гражданами. После либерализации правил въезда и выезда 
страна стала открытой для граждан из государств всех континентов. 
Через Украину пролегли транзитнью пути мигрантов, кочующих 
из бедных и нестабильных стран востока и юга в богатые запад-
ноевропейские страны. "Девятый вал" миграции из стран "третьего 
мира", проходящий и через Украину, создал ряд проблем, с кото-
рыми ранее наше общество не сталкивалось, - с одной стороны, 
необходимость оказания помощи людям, пострадавшим в граж-
данских войнах и этнических конфликтах,  преследуемых по 
расовым,  религиозным,  политическим  признакам,  а  с  другой 
-необходимость пресечения незаконного проникновения в страну 
различных категорий мигрантов. Последняя проблема уже успела 
приобрести такой размах, что ее решение стало в ряд первоочеред-
ных государственных задач. В "Обращении Президента Украины 
Л.Д.Кучмы с ежегодным посланием к народу. Верховному Совету", 
которое он провозгласил при открытии работы Верховного Совета 
Украины 12 мая 1998 года, говорится о "практически неконтроли-
руемом наплыве в Украину мигрантов из других стран" и о том, 
что это "обязывает к неотложным решениям и действиям" [4].

Новая миграционная сит '̂ация как в стране, так и в мире требует 
глубокого и систематического изучения. Без такого рода знаний 
вряд ли можно адекватно и квалифицированно ответить на вызовы 
времени. Определенным прорывом в осмыслении активных миг-
рационных потоков, сложившихся в конце 80-х годов в СССР, а
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потом на постсоветском пространстве, стала региональная Кон-
ференция по рассмотрению проблем беженцев, недобровольно пе-
ремещенных лиц, иных форм недобровольных перемещений в 
странах СНГ и соседних государствах (Женева, 30-31 мая 1996 
года). Главным ее итогом была подготовка предложений относи-
тельно основных принципов политики государств по предотвраще-
нию массовых миграций населения и решению задач, накопивших-
ся в этом регионе. Главный вывод документа, который был принят 
на этой конференции, состоит в том, что основную ответственность 
за недобровольные перемещения населения несут сами государ-
ства. На них также возлагается и ответственность за повышение 
компетенции в решении проблем, вызывающих массовые мигра-
ции.

К результатам Женевской конференции также относятся реко-
мендации о перенесении акцента в миграционной политике госу-
дарств на превентивный подход, оздоровление ситуации, становя-
щейся причиной недобровольных миграций, а не только оказание 
помощи потерпевшим. В этом проявляется логика, согласно кото-
рой право человека безопасно жить в своей стране является прио-
ритетным даже в сравнении с таким правом, как право оставлять 
свою страну в поисках убежища в другом государстве.

Последнее десятилетие XX столетия для Украины стало вре-
менем радикальных перемен практически во всех сферах жизни. 
Такие же кардинальные сдвиги происходили и в сфере миграции. 
В этой книге предпринята попытка проанализировать основные 
процессы перемещения человеческих масс в стране, выявить их 
типы, обозначить главные направления движения. Это, в первую 
очередь, является задачей демографов. Автор же пытается углу-
биться в проблему с позиций социологии и рассмотреть миграцию 
с точки зрения участвующих в ней социальных групп, раскрыть 
социальные характеристики мигрантов, мотивы их миграционного 
поведения, показать их проблемы, связанные с адаптацией в новых 
условиях жизни. Логика изложения материала требует затронуть 
и правовые вопросы, обратиться к законодательству страны, регу-
лирующему поведение различных групп мигрантов.

Кроме того, в книге поднимаются новые для украинского об-
щества вопросы - массовая миграция населения из страны: выезд 
за рубеж на постоянное место жительства и временная трудовая

миграция, а также маятниковая межгосударственная миграция 
("челночество"). Эти темы требуют рассмотрения и анализа по-
литики различных государств и государственных союзов в отно-
шении мигрантов, межгосударственных документов, регулирую-
щих обмен рабочей силой, вопросов визовых режимов в различ-
ных странах, ряда других вопросов.

Беженцев и рабочих-мигрантов относят к группам лиц, которые 
находятся в особенно опасном положении. Так, Венская всемир-
ная конференция по правам человека 1993 года наряду с женщи-
нами, меньшинствами, представителями коренных народов, деть-
ми, инвалидами, заключенными назвала беженцев и мигрантов. В 
качестве лиц, нуждающихся в особом внимании со стороны об-
щества с точки зрения того, насколько по отношению к ним соблю-
даются права человека. Становится все более очевидным, что ре-
зультативность усилий будет значительно более высокой, если в 
стратегии планирования действий по отношению к социальным 
группам, подвергающимся угрозам, будут преобладать меры пре-
дупреждения, а не меры, связанные с ликвидацией последствий 
негативных действий, которые испытали эти группы. На такую 
позицию переходят руководители международных организаций. 
Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, выступая на открытии 
сессии Комиссии по правам человека, заявил: "Сегодня я пришел 
сюда сообщить, что следующее столетие станет временем преду-
преждения. Я пришел сказать, что мы не можем более жаловаться, 
будто недостаток доступных ресурсов становится препятствием 
для своевременных действий. Нарушение прав человека сегодня 
обернется конфликтом завтра. Порочный круг нарушений и конф-
ликтов, который ведет к новым нарушениям, может и должен быть 
разорван" [5, с.8]. Эффективно осуществить стратегию предупреж-
дения возможно будет только тогда, когда будут хорошо изучены 
условия жизни этих групп.

В Украине новые миграционные явления теоретически лишь 
начинают изучаться. В процесс их исследования включаются де-
мографы, этнологи, социологи, политологи, юристы. В 90-е годы 
были изданы работы Л.А.Азы, С.П.Бритченко, О.А.Габриеляна, 
В.Б.Евтуха, С.А.Ефимова, Я.Ю.Кондратьева, Е.А.Малиновской, 
Н.М.Марченко, В.А.Новика, Ю.И.Олефира, В.П.Петрова, С.И.Пи-
рожкова, И.М.Прибытковой, А.И.Пискуна, А.А.Ручки, Ю.И.Рыма-
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ренко, Н.Н.Лакизы-Сачук, В.С.Стешенко, В.П.Суботенко, А.С.Хом-
ры, О.Г.Шамшура, А.Н.Шлепакова и других авторов. В них про-
анализированы направления миграции, сделаны попытки катего-
ризации мигрантов, изучены проблемы отдельных групп мигран-
тов (депортированных, беженцев, лиц, ищущих убежища), прове-
ден анализ правовых документов, регулирующих миграционные 
отношения в Украине, подготовлена учебная и справочно-энцик-
лопедическая литература [6].

В этот же период была предпринята попытка издавать журналы, 
посвященные проблемам миграции и мигрантов. Таких журналов 
в 90-е годы  XX  ст. в Украине было два - "Біженці та  міграція: 
украшський часопис права і політики" и "Проблеми міграції". Они 
оба были организованы как независимые, неправительственные 
издания и сыграли положительную роль в деле привлечения об-
щественного внимания к проблемам миграции в Украине. Финан-
совую поддержку журнала "Біженці та міграція" осуществляло 
Представительство УВКБ ООН в Украине.  Особую заслугу в 
появлении на свет этого журнала следует воздать руководителю 
Представительства Йожефу Дьорке. К сожалению, журнал изда-
вался всего два с половиной года (1997-1999 гг.) и с отъездом из 
Украины Й.Дьорке прекратил свое существование. Материалы, 
напечатанные в нем, представляют большую ценность как в прак-
тическом, так и в теоретическом плане.

Весомый вклад в изучение миграционной тематики вносит 
независимый журнал "Проблеми міграції", первый номер которого 
вышел в 1996 году. Он существенно расширяет представление 
читателей о миграционных проблемах в Украине, знакомит их со 
статьями видных зарубежных исследователей, освещает истори-
ческий аспект миграционных процессов.

Однако в целом в украинском обществе еще крайне мало вни-
мания уделяется изучению проблем миграции, роль и значение 
которых все более возрастает и во внутренней жизни, и в между-
народных отношениях.

1.2. Общие цели и задачи исследования

В данном исследовании поставлена цель изучить изменения, 
произошедшие под влиянием иммиграции и эмиграции в струк-
туре населения Украины, в том числе в этнической, выявить пай-

более сложные социальные проблемы, порождаемые миграцион-
ными процессами, определить точки напряжения, возникающие в 
общественном пространстве под влиянием миграции, выработать 
рекомендации, которые будут содействовать снижению уровня 
напряженности в этих точках и повышению уровня управляемости 
миграционных процессов со стороны государственных структур.

Кроме того, стояла задача собрать фактический материал по 
вопросам, касающимся обустройства мигрантов, отношения госу-
дарственных органов, официальных структур к мигрантам, их взаи-
моотношений с властными структурами и с местным населением, 
отношения к мигрантам в общественном мнении. Для этого были 
использованы разные способы сбора материала. Во-первых, широ-
ко использовались данные государственной статистики. Во-вторых, 
нами были проведены социологические исследования, позволив-
шие изучить проблемы отдельных категорий мигрантов (беженцев 
и лиц, ищущих убежища). В-третьих, для анализа были привлечены 
материалы социологического мониторинга, проводимого Инсти-
тутом социологии НАН Украины начиная с 1994 года. В-четвертых, 
был проведен широкий сбор информации о миграционных про-
цессах и мигрантах в общеукраинских и областных газетах, что 
позволило получить дополнительную обобщенную информацию 
о мигрантах, условиях их жизни, стоящих перед ними проблемах. 
Газетная информация была также обработана посредством кон-
тент-анализа.

В эмпирических социологических исследованиях и сборе дан-
ных для контент-анализа, результаты которых вошли в данную 
книгу, приняли участие сотрудники отдела социальной психологии 
Института социологии НАН Украины Н.Бойко, Т.Васина, Т.Заго-
роднюк, Т.Катращук, И.Кича, Е.Макознак, М.Паращевин. Выра-
жаем им искреннюю благодарность за помощь и сотрудничество.

1.3. Проблемы сбора данных о мигрантах

Среди сложностей, которые возникли в процессе достижения 
поставленных в данном исследовании задач, был большой дефицит 
статистической информации, касающейся мигрантов. Причины 
этого - сама природа и особенности миграционных процессов, от-
части являющихся латентными и крайне ограниченное количество 
показателей по вопросам миграции в государственной статистике.
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У нас в стране еще не создана современная система сбора инфор-
мации о мигрантах. Пожалуй, лишь пограничники, имеющие боль-
шой опыт работы с мигрантами по сравнению с другими государ-
ственными органами, продвинулись вперед в деле создания це-
лостной информационной системы пограничных войск и намеча-
ют завершить ее создание в 2005 году [7].

Для достижения цели, поставленной в нашем исследовании, 
необходимо было изучить и проанализировать официальные дан-
ные государственной статистики по внешней миграции за девять 
лет (1991-1999), сделать расчеты достоверных данных о числен-
ности различных групп мигрантов, прибывающих в Украину и 
выбывающих из страны. Традиционно количественная сторона 
миграционных потоков населения регистрируется органами го-
сударственной статистики. Эти данные они получают на основе 
информации органов внутренних дел, паспортно-регистрационной 
службы МВД о лицах, прибывших на постоянное место жительства 
или выехавших из Украины на постоянное место жительства в 
другие страны. Технология ведения подсчетов построена на учете 
талонов статистического учета прибытия и убытия, которые за-
полняются органами внутренних дел при прописке и выписке по 
месту проживания. Таким образом, первичной информацией о 
мигрантах в Украине являются адресные талоны прибытия и убы-
тия. Главный недостаток такой информации состоит в том, что 
она фиксирует только тех лиц, которые зарегистрировались в ор-
ганах внутренних дел. Вторым официальным источником полу-
чения информации о мигрантах являются данные о пересечении 
государственной границы. Однако эти данные могут быть только 
косвенным источником, характеризующим миграцию. Они не дают 
сведений о том, с какой целью выезжает то или иное лицо за рубеж 
или прибывает в страну, при этом они фиксируют каждое пере-
сечение границы одним и тем же человеком в течение года. Ис-
пользовать эту информацию можно только с учетом ее природы и 
научной ценности.

Третьим источником информации являются межправитель-
ственные соглашения об обмене рабочей силой. Из них можно по-
лучить данные, касающиеся предельного числа лиц, которые по-
лучают право законно работать в определенной стране на основе 
этих соглашений. Конечно, заявленное в соглашении количество

работников и реальное число работников, пребывающих в стране-
партнере на основе этого соглашения, - не одно и то же.

Таким образом, эти каналы позволяют получить далеко не 
полную информацию о реальных процессах миграции населения. 
Дело в том, что кроме тех, кто прибывает в Украину на постоян-
ное место жительства, есть еще очень много людей, прибывающих 
и не регистрируемых официальной статистикой. Таких категорий 
людей несколько. Во-первых, это выходцы из бывших союзных 
республик, которые прибывают сюда с целью заняться торговлей, 
мелким бизнесом и пополняют уже существующие в Украине со-
ответствующие общины - азербайджанскую, армянскую, грузин-
скую, дагестанскую, молдавскую, таджикскую, чеченскую и др. 
Во-вторых, это те, кто под давлением неблагоприятных условий, 
напряженности в сфере межэтнических отношений, конфликтов в 
странах проживания вынуждены были искать новое место постоян-
ного проживания. Как правило, сначала в нашу страну прибывают 
отдельные члены семьи, устраиваются на работу, подыскивают 
квартиры для купли или найма, готовят "плацдарм" для переезда 
всей семьи. А потом переезжают и другие родственники. Учет этих 
групп людей официальной статистикой тоже крайне затруднен.

Скажем, данные по количеству иммигрантов из стран СНГ яв-
ляются явно заниженными. Дело в том, что бывшие граждане 
СССР в первые годы после провозглашения независимости Ук-
раины очень неохотно регистрировали свое пребывание в Украине. 
В подтверждение этого можно привести немало фактов из повсе-
дневной жизни. Например, в Сковородиновке на Харьковщине 
прописалось два лица - выходцы с Кавказа. Проверка показала, 
что на самом деле с ними проживало еще 40(!) человек [8]. У нас 
нет точных данных о лицах с неопределенным статусом, о неле-
гальных мигрантах. Поэтому те данные, которые имеются в нашем 
распоряжении, отнюдь не предельно точны, однако в целом пра-
вильно отражают тенденции в сфере миграции в нашей стране.

Поскольку в Украине не создана общегосударственная инфор-
мационная система, которая бы предоставляла возможность по-
лучать непосредственные данные по всем категориям иммигрантов 
и эмигрантов по таким показателям, как пол, возраст, образование, 
профессия, страна предыдущего проживания, гражданство, страна 
выезда, этническое происхождение, родной язык и т. п., то задачей
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исследования было получить часть этих обобщенных показателей, 
в частности первичные данные об иммиграции и эмиграции, про-
вести их обработку и анализ, сгруппировать и классифицировать 
по различным социальным группами.

Следовательно, сегодня можно говорить о кризисе статисти-
ческой информации, касающейся мигрантов. Чем вызван этот кри-
зис? Он обусловлен тем, что кардинально изменились условия 
(правовые, международные) миграции населения как в нашей 
стране, так и в соседних государствах, при этом система сбора 
информации о мигрантах осталась прежней, а по некоторым по-
зициям даже ухудшилась. Действительно, раньше в Украине, как 
и в Советском Союзе в целом, во-первых, не было таких явлений, 
как нелегальная миграция или временная трудовая миграция 
из-за рубежа. А сегодня в странах СНГ в нее вовлечены сотни тысяч 
и даже миллионы человек. Во-вторых, миграция между союзными 
республиками была внутригосударственной и имела совершенно 
иное содержание, чем теперь, когда она стала межгосударственной. 
В-третьих, у нас не было внешней нелегальной миграции из тех 
регионов, которые сейчас называются дальним, или "старым", за-
рубежьем. Последняя стала массовым социальным явлением, 
охватывающим десятки тысяч человек в год. В-четвертых, сбор 
данных о миграции статистическими органами затруднен еще и 
по той причине, что они, как и другие бюджетные организации, не 
получают должных средств на проведение соответствующей ра-
боты. В-пятых, либерализация законодательства, связанного с про-
пиской граждан (например, разрешение трудоустройства без на-
личия прописки в данном населенном пункте, снятие требований 
о прописке при медицинском и социальном обслуживании и не-
которые другие меры) сделала информацию о миграции еще более 
ненадежной. В-шестых, демократизация в вопросах этнической 
самоидентификации личности, и в частности исключение из 
паспорта и анкет знаменитой пятой графы (то есть позиции о 
национальности), привели к тому, что часть информации о миг-
рантах теряется. Дело в том, что талоны о прибытии и убытии 
часто заполняются не самими мигрантами, а паспортистками. Но 
поскольку в паспортах мигрантов национальность не указана, то 
и соответствующая позиция в талоне учета остается не запол-
ненной.

Еще одна трудность сбора информации проявилась в том, что 
до 1994 года в Украине статистические данные социально-де-
мографического характера обрабатывались по программе, которая 
была разработана в СССР. Недостатком этой программы было то, 
что она не давала возможности выявить, сколько людей того или 
иного этнического происхождения прибыли из определенной стра-
ны. По этой программе можно было узнать только общее коли-
чество лиц определенной национальности, прибывших в область, 
страну из всех бывших союзных республик, но невозможно иден-
тифицировать их по месту выезда. С 1995 года данные обрабаты-
ваются по собственной, украинской, программе обработки ста-
тистических данных. Несмотря на тот недостаток, который был 
отмечен выше (заполнение талонов прибытия и убытия паспор-
тистками), эта программа все же позволяет проследить не только 
общее количество лиц определенного этнического происхождения, 
которые прибыли в область и в страну, но и ответить, сколько людей 
той или иной национальности прибыло в область, в страну из 
определенной другой страны. Естественно, что разный подход к 
сбору статистической информации в разные годы изучаемого деся-
тилетия усложнил подготовку сводных данных. Но общие пока-
затели по каждой этнической группе все же в исследовании уда-
лось собрать.

На всех этапах сбора, обработки и анализа данных участники 
этого исследования консультировались с сотрудниками Государ-
ственного комитета Украины по статистике, за что мы выражаем 
им искреннюю благодарность.
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Нудно йому на чужині,
І добро остило!
Хочеться  подивиться
На свій край на милий!
На високії могили!
На степи широкі!

Т. Г. Шевченко



1. ТИПЫ ИММИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ

И так, на постсоветском пространстве население мигрирует
 по самым разным причинам. Поэтому выделение кри-

териев для типологизации мигрантов является сложной проб-
лемой – не только гносеологической, сугубо познавательной, но
и,  причем в первую очередь, практической. Ведь регулирование
миграционных потоков предполагает их систематизацию, клас-
сификацию, типологизацию. Соответствующие группы мигран-
тов (то есть типы, классы) выступают объектами как органи-
зационно-управленческого, так и политико-правового регулиро-
вания со стороны государственных органов. Поэтому так важно
разобраться в этом вопросе.

Одной из таких классификаций мигрантов, предлагаемых в
последнее время экспертами, является следующая:

1) иностранцы, которые допущены в страну въезда для по-
лучения образования и обучения; 2) мигранты, прибывающие
на работу; 3) мигранты, въезжающие по линии объединения се-
мей и создания новых; 4) мигранты, въезжающие на постоян-
ное поселение; 5) иностранцы, допущенные в страну въезда из
гуманитарных соображений (беженцы, лица, ищущие убежища,
и т. п.). Каждая из этих групп включает от 2 до 5 категорий [1].

Это очень плодотворная классификация, она может быть
принята во внимание и в нашем исследовании. В ее основу по-
ложены цели прибытия иностранцев в страну. Но она не учиты-
вает того, что каждая из выделенных групп, прибывая в страну
с одними и теми же целями, может иметь разный правовой ста-
тус – одни могут быть официально зарегистрированными лица-
ми, ищущими убежища, другие – официальными беженцами,
третьи – законными трудовыми мигрантами и т.д. Вместе с тем,
прибывшие с разными целями могут иметь один правовой ста-
тус – например, нелегальные мигранты. В условиях прозрачных
границ и не налаженной надлежащим образом системы инфор-
мации о мигрантах нелегалы в Украине являются одной из наи-
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более многочисленных категорий мигрантов. Поэтому для на-
шей страны необходимо выделить данную категорию мигрантов
как самостоятельную.

Конечно, любые классификации, типологии имеют опреде-
ленную степень условности. Так и с классификацией внешних
мигрантов. Например, в условиях относительной политической
стабильности, которая сложилась во многих странах СНГ, тяже-
ло отличить экономического мигранта от вынужденного пере-
селенца, который пострадал от нарушений прав человека, агрес-
сивного национализма и т. п. На это обращают внимание и зару-
бежные исследователи. “В сегодняшней ситуации грань между
вынужденными переселенцами и так называемыми экономи-
ческими мигрантами представляется все более условной. Ведь
ухудшение материального состояния, которое часто выдвига-
ется многими мигрантами в качестве основного побудительного
мотива к переезду, в условиях этноизбирательной кадровой
политики, которая проводится многими постсоветскими госу-
дарствами, часто является следствием как раз этнического при-
теснения” [2]. Тем не менее, при всей условности классификаций
мигрантов, потребность в такой упорядочивающей процедуре
остается актуальной. Об огромной сложности этой задачи гово-
рит тот факт, что классификацией мигрантов на постсоветском
пространстве занимались международные организации, под-
ключая для ее решения самых авторитетных экспертов.

1.1. Типология мигрантов в постсоветском
пространстве согласно документам Женевской
конференции 1996 года

1.1.1. Понятия категорий мигрантов, заимствованные из
ранее принятых международных документов
Стихийные миграции и недобровольные перемещения насе-

ления на постсоветском пространстве представляют собой не
только массовые явления, но и очень сложные феномены, имею-
щие множество оттенков, характерных для того или иного госу-
дарства. Это серьезно усложняет возможность использования
универсальных категорий, с помощью которых можно было бы
описать и классифицировать разнообразные проявления мигра-
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ции. Именно по этой причине представители международных
организаций и стран, которые входят в СНГ, на протяжении 18
месяцев (с декабря 1994 по май 1996 года) работали над опре-
делениями соответствующих категорий мигрантов, примени-
тельно к постсоветскому пространству. Результатом этих уси-
лий стали документы, принятые на региональной конференции
по рассмотрению вопросов беженцев, недобровольно переме-
щенных лиц, других форм недобровольных перемещений и лиц,
которые возвращаются, в странах СНГ и соответствующих со-
седних странах (Женева, 30–31 мая 1996 года). В частности, на
этом форуме были приняты рабочие определения относительно
разных категорий мигрантов. Во-первых, были использованы
три универсальных определения, применимые в любом регионе
мира. Эти определения не разрабатывались изначально, а были
заимствованы из существующих международных документов.
Так, было использовано понятие “беженцы” в соответствии с под-
пунктом 2 пункта А статьи 1 Конвенции ООН о статусе беженца
1951 года: “Беженцы – это лица, которые вследствие обоснован-
ных опасений стать жертвой преследований по признаку расы,
вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной
социальной группе или политическим убеждениям находятся
вне страны своей гражданской принадлежности и не могут
пользоваться защитой этой страны; или не имея определенного
гражданства и находясь вне страны своего бывшего постоянного
места проживания, не могут или не хотят возвращаться в нее
вследствие таких опасений”. Кстати, данное понятие практически
совпадает с определением, принятым относительно беженцев в
Законе Украины “О беженцах”.

Вторым понятием, которое было заимствовано из уже су-
ществующих определений в международных документах, яв-
ляется понятие лиц, перемещенных внутри страны. Это рабо-
чее определение было принято представителем Генерального
Секретаря ООН по вопросам лиц, перемещенных внутри стра-
ны (E/CN/4/1995/50 от 2 февраля 1995 года). Это определение
формулируется следующим образом: “Лица, перемещенные
внутри страны, – это лица или группы лиц, которые в результате
вооруженных конфликтов, внутренних беспорядков, системати-
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ческих нарушений прав человека или природных или вызванных
деятельностью человека катастроф были вынуждены покинуть
свои дома или места постоянного проживания, которые не пере-
секли международно признанной государственной границы”.
Данное понятие в законодательстве Украины не используется.
И в самой реальной жизни нашей страны такой категории лю-
дей на сегодня не существует. Можно было бы предположить,
что под это определение попадают лица, пострадавшие от черно-
быльской катастрофы. Однако, по нашему мнению, эта категория
лиц может быть отнесена к категории экологических мигран-
тов, о которых будет идти речь ниже.

Третьим универсальным определением, которое использова-
лось на Женевской конференции, является понятие незаконных
мигрантов. Его определение было взято из программы действий
Международной конференции по вопросам народонаселения и
развития (A/CONFERENCE.171/13 от 18 октября 1994 года):
“Незаконные мигранты – это лица, которые находятся в неопре-
деленном положении и которые не отвечают требованиям относи-
тельно въезда, пребывания или осуществления экономической
деятельности, устанавливаемой государством, в котором они
находятся. Термин “незаконные нелегальные мигранты” исполь-
зуется без ущерба для определения статуса беженца”. В Украи-
не это понятие широко используется в практике работы госу-
дарственных органов, имеющих дело с внешней миграцией, –
пограничниками, работниками миграционной службы, органов
внутренних дел и др. Этим же термином (“нелегальные мигран-
ты”) широко пользуются журналисты и специалисты в области
демографии, социологии.

1.1.2. Понятия категорий мигрантов, используемые
только в пределах постсоветского пространства
Кроме названных трех универсальных определений на Же-

невской конференции для конкретных целей страны СНГ выра-
ботали еще пять рабочих определений,  применимых по отно-
шению к ситуации в упомянутых странах. Эти определения не
имеют универсального и обязательного характера.

К ним относится, во-первых, определение “лиц, находящихся
в ситуации, подобной ситуации с беженцами”: “Это лица, которые



Раздел первый 25

покинули страну своего гражданства или, если они являются
апатридами, страну своего постоянного проживания в результате
вооруженных конфликтов, поскольку их жизнь, безопасность или
свобода находились под угрозой. Эти лица требуют международ-
ной защиты, но не все из них попадают под действие Конвенции
1951 года и Протокола 1967 года” [3]. Что касается Украины, то,
пожалуй, под эту категорию можно было бы подвести тех лиц,
которые спасались на территории Украины во время боевых
действий в Приднестровье. Однако в украинских правитель-
ственных документах они были определены как беженцы. Об
этом свидетельствует, например, Постановление Кабинета
Министров Украины № 378 от 20 июля 1992 года “Об утвержде-
нии временного положения о беженцах из Республики Молдова
и предоставлении им помощи”. Как известно, таких лиц было
около 62 тыс. Данный документ также свидетельствует о том,
что государственные служащие, готовившие его, были слабо
ознакомлены с миграционно-правовыми вопросами и примени-
ли понятие “беженец” не в юридическом смысле, а в бытовом.
Причиной этого стало, во-первых, то, что с подобным явлением
в Украине в последние несколько десятилетий столкнулись
впервые, а во-вторых, к тому времени в нашем государстве еще
не был принят закон о беженцах.

Вторым из этого ряда определением, которое было принято
на Женевской конференции, является определение репатриантов.
“Репатрианты – это лица, которые по причинам экономического,
социального или личного характера добровольно переселились
в страну своего гражданства или происхождения с целью посто-
янного проживания” [4]. В украинском законодательстве этой
категории не существует. Опосредованно о них идет речь в зако-
не Украины “О гражданстве”. Там для них предусматривается
упрощенное получение украинского гражданства, хотя сама ка-
тегория репатриантов широко представлена в практике. С 1991
года в Украину прибыло около 1 млн человек, и большинство  из
них подпадает под категорию репатриантов Женевской конфе-
ренции.

Третьей категорией являются “лица, переселяемые недобро-
вольно”. В документах Женевской конференции эта категория
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определяется так: “это лица, которые вынуждены переместиться
в страну своего гражданства в силу обстоятельств, представ-
ляющих реальную угрозу для их жизни, таких как вооруженные
конфликты, внутренние беспорядки, межэтнические конфликты
или систематические нарушения прав человека, и которые тре-
буют помощи при переселении в страны их гражданства” [5].
Этот термин также не применяется в украинском законода-
тельстве. Хотя небольшое число украинских граждан вынужде-
но было переселиться в Украину из других стран СНГ по причине
вспыхнувших там межэтнических конфликтов. Однако данное
понятие применяется и относительно внутренних в данном госу-
дарстве переселенцев, по тем же причинам перемещающихся из
мест своего постоянного проживания. К счастью, сама практика
украинской жизни не вызвала потребности в использовании
этого понятия. В законодательстве же Российской Федерации
данную категорию мигрантов определяют как вынужденных пе-
реселенцев.

Еще одно определение в этом ряду – “ранее депортированные
народы”. Оно формулируется так: “это народы, которые в совет-
ский период были депортированы со своей исторической роди-
ны. Некоторые из этих лиц могут быть апатридами” [6]. В ук-
раинском законодательстве, а также в правительственных до-
кументах это понятие используется довольно часто. В частнос-
ти, оно применено в законе “О национальных меньшинствах в
Украине”. Но в этом законе оно использовано в кратком вари-
анте –“депортированные народы”. Следует заметить, что в за-
конодательстве Российской Федерации употребляется более
отдаленный термин – “репрессированные народы”.

Последним из предложенных конференцией терминов яв-
ляется определение “экологические мигранты”: “Экологические
мигранты – это лица, вынужденные покинуть места своего пос-
тоянного проживания и которые перемещаются в границах своей
страны или пересекают ее границу вследствие резкого ухудшения
состояния окружающей среды или экологических катастроф” [7].
В украинском законодательстве используется, с одной стороны,
более конкретизированное определение, а с другой – более ши-
рокое. Это понятие – “пострадавшие от чернобыльской ката-



Раздел первый 27

строфы”. Последнее понятие включает в себя тех, кто вследствие
чернобыльской катастрофы вынужден сменить место прожива-
ния. Но понятие “пострадавшие от чернобыльской катастрофы”
включает и много таких людей, которые не меняют своего посто-
янного места проживания, то есть включает большое количество
не мигрантов. А вот более общего понятия относительно тех, кто
пострадал от экологических катастроф и аварий, от постепенно-
го ухудшения состояния окружающей среды, украинское зако-
нодательство не использует. Поэтому следует четко представ-
лять себе различие между национальным законодательством и
понятийным аппаратом Женевской конференции. Кроме того, от-
метим, что категория мигрантов, перемещающихся вследствие
чернобыльской катастрофы, в Украине относится к категории
внутренних мигрантов. Именно по этой причине мы не рассмат-
риваем ее более пространно в этой работе.

Следовательно, правовые понятия, разработанные и введен-
ные в оборот Женевской конференцией, значительно обогащают
и конкретизируют наши представления относительно ряда групп
и типов мигрантов, которые появились в последние годы в пост-
советском пространстве. Эти определения служат полезным
ориентиром для углубления и конкретизации национальных
законодательств в области миграции, в том числе и украинского
законодательства.

В нашем исследовании мы применяем такую классификацию
мигрантов, которая учитывает международный опыт классифи-
кации, но, вместе с тем, наша классификация опирается на реа-
лии, сложившиеся в Украине.

Исходя из этого, всех мигрантов в Украине можно разделить
на такие категории:

1) внутренние мигранты;
2) внешние мигранты.
В данной работе мы не будем останавливаться на характе-

ристиках и проблемах внутренних мигрантов и сосредоточим
внимание только на проблемах внешних мигрантов. Последних,
в свою очередь, можно разделить по таким категориям:

а) выходцы из Украины, возвращающиеся на родину из быв-
ших советских республик (репатрианты);
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б) лица, незаконно депортированные из Украины по нацио-
нальному признаку, и их потомки;

в) жители бывших советских республик (часть из них была в
90-е годы гражданами новых независимых государств, часть
не получила нового гражданства и пользовалась паспортом
СССР), вынужденно покидающие страны проживания (не явля-
ясь при этом выходцами из Украины);

г) иностранные граждане (из стран, ранее не входивших в
состав СССР), или лица без гражданства, на законных основани-
ях прибывшие в Украину и пребывающие в стране законно;

д) иностранные граждане, или лица без гражданства, на за-
конных основаниях транзитом находящиеся в Украине;

е) беженцы;
ж) незаконные (нелегальные) мигранты;
з) эмигранты из Украины (более детальная классификация

этой группы мигрантов будет дана в разд. ІІ данной книги).
Рассмотрим эти категории мигрантов, широко представлен-

ные в Украине, и опишем наиболее типичные характеристики
каждой из них.

1. 2. Репатрианты

Первой из названных выше групп мигрантов являются ре-
патрианты.

Внешняя миграция в Украину в 50–80 годах ХХ столетия бы-
ла достаточно интенсивной. Главным образом это была межрес-
публиканская миграция в границах СССР. Значительная часть
миграционных потоков планировалась сверху, со стороны прави-
тельственных структур, а определенная часть этого потока была
результатом индивидуальных намерений.

Тем не менее, в последние лет десять–пятнадцать прошлого
века (в последние годы существования СССР и после его распада)
движение населения приобрело новое качество, и об этой новой
волне миграции можно говорить как о миграции преимуществен-
но этнического характера. Причина этого – те процессы, кото-
рые происходили в Советском Союзе в период перестройки и в
постперестроечный период:
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а) актуализация этнических проблем в общественной жизни,
возрастание уровня национального самосознания населения;

б) обострение межэтнических отношений и возникновение в
отдельных регионах страны открытых межэтнических конфлик-
тов;

в) распад Советского Союза и образование новых независи-
мых государств.

Рассеянные ранее по всему пространству СССР люди стали
возвращаться в свои родные места. Выходцы из Украины возвра-
щались и еще сейчас возвращаются на родину после нескольких
или даже десятков лет пребывания за ее пределами. Одни из них
были направлены в другие республики СССР по так называе-
мому организованному набору, другие работали по распреде-
лению после окончания учебных заведений, третьи находились
там на службе в армии и т. п. Следует отметить, что по этни-
ческому происхождению не все выходцы из Украины являются
этническими украинцами, среди них есть много русских, мол-
даван, евреев, белорусов, поляков, болгар и лиц других нацио-
нальностей.

Много украинцев и выходцев из Украины, проживавших во
время существования Советского Союза вне Украины – в других
союзных республиках, – в первые перестроечные годы ощутили
на себе скрытое, завуалированное давление, а позднее – в не-
которых новых независимых государствах – и нескрываемое
вытеснение из социальных ниш, которые они занимали. Люди
попали в ситуацию неопределенности – они имели жилье, но не
были уверены в том, что сохранят свои рабочие места. Ведь во
многих новых государствах в кадровой политике ставка была
сделана на людей титульной национальности, на тех, кто знает
государственный язык, и т. п. “Нетитульные” не видели перспек-
тивы для своих детей: получения образования, возможности
осуществить хорошую, перспективную трудовую карьеру и т.п.
Под угрозой оказалась возможность поддержания семейных
связей – ведь семьи оказались разделенными границами  ново-
образованных государств.

Подтолкнули к возвращению на свою родину или родину
предков и новые законы о гражданстве, принятые в некоторых
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постсоветских государствах. Нужно было решать для себя воп-
рос – гражданином какой страны стать. Много появилось и та-
ких людей, которые вообще не получили права на гражданство –
как в стране проживания, так и в Украине. Проблема выбора
гражданства во многих новых странах начала напоминать о се-
бе не только под давлением возрастающего этнического са-
мосознания людей. Отчасти она инициировалась извне, особенно
в тех случаях, когда национальная принадлежность челове-
ка становилась препятствием – либо для профессиональной
карьеры, либо для образования детей, либо для других целей. Не
имея перспектив получения гражданства на месте проживания,
человек начинал вспоминать о своей исторической, этнической
родине и приходил к выводу, что нужно ехать туда. К счастью, в
Украине такого не произошло. Все постоянные жители на день
принятия Закона о гражданстве в октябре 1991 года были при-
знаны ее гражданами.

Таким образом, названные выше факторы мобилизовывали
людей, подталкивали их к переезду. Особенно заметной была эт-
ническая миграционная волна, которая была поднята распадом
СССР в конце 1991 года. Пиком репатриационных процессов в
Украине стали 1992–1993 годы. По данным Министерства
статистики Украины, в этот период из государств СНГ и Балтии
в Украину прибыло 828 тыс. человек. Среди них – 377 тыс. ук-
раинцев (45,5%). За эти же годы из Украины выбыло 468 тыс.
человек, в том числе и 140 тыс. украинцев (30%). Таким обра-
зом, за эти два года количество украинцев в нашей стране за
счет мигрантов возросло на 237 тыс. человек.

Однако период внешней миграции в Украине с положительным
сальдо продолжался недолго. Резкое ухудшение экономической
ситуации в нашей стране немедленно сказалось на направлении
миграционных потоков. Так, уже в 1994 году начала активно
проявляться обратная тенденция. За первую половину 1994 года
из Украины в государства СНГ и Балтии на постоянное место
проживания выбыла 131 тыс., а прибыло в Украину 84 тыс. че-
ловек. То есть отрицательное сальдо составило 47 тыс. человек.

За весь 1994 год отрицательное миграционное сальдо для Ук-
раины составило 143 тыс. человек. Оно было отрицательным
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фактически во всех областях Украины. Наиболее ощутимыми
были потери в густонаселенных индустриальных и погранич-
ных с Российской Федерацией областях Украины – Днепро-
петровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской.
Именно в 1994 году впервые за период конца 1980-х – начала
1990-х годов из Украины выбыло украинцев больше, чем при-
было на ее территорию.

Среди отъезжающих преобладали люди активного трудо-
способного возраста, высококвалифицированные работники, спе-
циалисты, ученые. Это самая ценная часть рабочей силы, самая
активная часть общества, это ее интеллектуальный и профес-
сиональный потенциал. Наряду с выездом за границу на посто-
янное место жительства в это время зарождается массовая
временная миграция с целью заработка. По данным некоторых
социологических опросов (май 1994 года), периодически в со-
седние государства выезжают до 20% трудоспособных граж-
дан, постоянно – 5%. Больше всего в маятниковую, сезонную,
вахтенную и другие виды миграции в эти годы было вовлечено
население пограничных областей.

В середине 90-х годов ХХ века казалось, что начавшийся от-
ток населения из Украины – временное явление, что он не только
быстро прекратится, но и приведет к большой иммиграции в
Украину. Для таких ожиданий имелось достаточно причин.

Во-первых, можно было предположить, что при улучшении
экономической ситуации в стране увеличится приток этниче-
ских украинцев из стран СНГ. Можно было ожидать возвращения
тех, кто работал на нефте- и газопромыслах Тюмени, на рудни-
ках Якутии и пережидал там неблагоприятные экономические
условия в Украине. Тревогу вызывало лишь то, что большинство
этих людей возвратится на родину уже в предпенсионном или
пенсионном возрасте.

Во-вторых, представлялось, что если не изменятся подходы
к гражданству в Латвии и Эстонии, то поток иммигрантов отту-
да в Украину будет довольно высоким. В тот период из 150 тыс.
украинцев, проживавших там, не получили гражданства го-
сударств проживания около 80%.
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В-третьих, по прогнозным расчетам из Узбекистана, Казах-
стана и России в Крым должны были прибыть еще 200–230 тыс.
крымских татар, несколько десятков тысяч армян, греков, нем-
цев из постсоветских стран, куда они или их отцы и деды были
сосланы.

Однако оптимистический прогноз на большую иммиграцию
в Украину во второй половине 90-х годов не оправдался. Все бо-
лее углублявшийся экономический и социальный кризис в стра-
не не только не привлекал в нее новых людей, но, наоборот, под-
талкивал на выезд и ее граждан. В определенной мере подтвер-
дился лишь прогноз о массовом возвращении крымских татар.
Эту группу иммигрантов мы выделяем в отдельную категорию,
и о ней пойдет речь ниже.

1.3. Возвращение в Украину лиц, ранее
депортированных по этническому признаку

Особой группой репатриантов являются лица, насильственно
депортированные в 1940–1950-е годы из Украины по этническо-
му признаку, члены их семей, потомки. После политической реа-
билитации, провозглашенной 14 декабря 1989 года в Деклара-
ции Верховного Совета СССР “О признании незаконными и
преступными репрессивных актов против народов, которые бы-
ли подвергнуты насильственному переселению, и обеспечении
их прав”, им была предоставлена возможность возвратиться
на свою родину. Такую возможность получили крымские тата-
ры, немцы, армяне, греки, болгары. На начало 2001 года в Крым
прибыло свыше 260 тыс. крымских татар и около 12 тыс. армян,
греков, болгар, немцев. Перед государством и обществом стоит
огромная задача по их обустройству, предоставлению помощи в
строительстве жилья и трудоустройстве.

В 1991–1994 годах в Украину также прибыло около 2 тыс.
этнических немцев (помимо тех немцев, которые возвратились в
Крым). Многие из этих людей поверили в политические декла-
рации украинских государственных лидеров в 1991–1992 годах,
которые заявляли, что Украина готова принять несколько сот
тысяч этнических немцев. Большинство из тех, кто прибыл, как
оказалось, не имели никаких исторических связей с Украиной.
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То есть они не были потомками тех немцев, которые прожива-
ли перед Великой Отечественной войной в Украине и во вре-
мя войны были депортированы из Украины. Хотя именно так
их представляли во многих средствах массовой информации.
В действительности же они были лицами, депортированными
по национальному признаку, или их потомками, но депортиро-
ванными не из Украины. В связи с этим для них возникли труд-
ности с обретением украинского гражданства, то есть они не
имели права на льготное обретение гражданства Украины. Таким
образом, это особая группа мигрантов, которая не может быть
подведена под категорию депортированных из Украины по на-
циональному признаку.

Многие люди из этой категории, столкнувшись с трудностя-
ми, связанными как с их правовым статусом, так и с общей кри-
зисной ситуацией в Украине, заявили о своем желании переехать
в ФРГ. Однако учитывая усиление требований к мигрантам в за-
конодательстве Германии, ограничение ежегодного количества
этнических немцев, принимаемых в этой стране, а также то, что
украинское государство совместно с немецким государством
осуществляло строительство жилья для этой группы мигрантов,
им было предложено украинскими и немецкими властями
остаться в Украине. Решение их проблем растянулось на целый
десяток лет. О том, как они решались, речь пойдет ниже.

1.4. Иммигранты из стран СНГ

Современная волна внешней миграции в Украину обусловле-
на не только событиями, связанными с распадом СССР. Как уже
отмечалось выше, к миграции людей подталкивают многочис-
ленные факторы (главным образом негативные). Межнацио-
нальные конфликты в Грузии, в северокавказских республиках
Российской Федерации, в Молдове, военный конфликт между
Азербайджаном и Арменией, гражданская война в Таджикиста-
не, нарушение прав человека по этническому признаку в ряде
бывших союзных республик вынуждают людей к переезду в
более благоприятные, с их точки зрения, места. Вообще, каждый
конфликт на территории бывшего СССР выталкивает в наше
государство новую волну мигрантов.
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Граждане новых независимых стран, бывшие граждане
СССР, решившись на миграцию, едут в первую очередь в Укра-
ину, Белоруссию, Россию. Это можно объяснить, во-первых, тем,
что границы между странами СНГ являются “прозрачными” и
их можно пересечь без особых трудностей. Впрочем, степень
“прозрачности” границ с каждым годом уменьшается. По этому
по-воду начальник Консульского управления МИД Украины
В.Кирик заметил, что “на сегодня в Украине не существует так
называемых прозрачных границ. Граница контролируется по
всему периметру, на западном его участке, понятно, использу-
ется мощнейшая инфраструктура, доставшаяся нам в наслед-
ство от бывшего СССР, но и на других направлениях не сидят
сложа руки. На сегодня преимущественное большинство неле-
гальных мигрантов, до 90%, задерживается именно на восточ-
ном участке границы” [8]. Во-вторых, эти мигранты могут здесь
достаточно быстро адаптироваться психологически, для них не
существует языкового барьера, им знакомы способ и стиль жиз-
ни местного населения. Многие мигранты данной категории
уже проживали или бывали непродолжительное время в местах
нового поселения (учились в учебном заведении, работали по
направлению, проходили вузовскую практику, служили в армии,
приезжали на экскурсию и т. п.), имеют в Украине родственников,
друзей, знакомых. По данным российских источников, после
распада СССР в Российскую Федерацию прибыло не менее пяти
миллионов мигрантов из ближнего зарубежья [9]. В Украину при-
было из постсоветских стран в абсолютном исчислении мень-
ше иммигрантов (более 2 млн человек), но их удельный вес по
отношению к населению Украины не менее высок, чем в России.

1.5. Иммигранты из дальнего зарубежья

Данную категорию мигрантов наиболее обобщенно можно
разделить на две группы – лица, находящиеся на территории
страны законно, и лица, находящиеся здесь без надлежащих
правовых оснований.

1.5.1. Легальные мигранты
Смена социально-политического строя, ориентация новых

независимых государств на основы демократии, воплощение в
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жизнь права человека на свободу выбора места проживания и
передвижения способствовали активизации внешней миграции
в Украину. В стране был изменен порядок пересечения грани-
цы, упрощены условия, на которых можно попасть в новое не-
зависимое государство иностранцу.

Активизация миграционных потоков в Украину из постсовет-
ского пространства совпала с резким возрастанием миграции из
отдаленных стран – из стран Юго-Восточной Азии, Африки,
Ближнего Востока. Выходцы из этих регионов в поисках лучшей
доли попадают в Украину. Они стали появляться после распада
Советского Союза и послабления режима на его бывших гра-
ницах. Это четвертая, из названных нами, категория мигрантов.
Причиной увеличения этой категории мигрантов является то,
что, во-первых, через Украину пролегают пути в богатые, поли-
тически стабильные, демократические страны Западной Евро-
пы. Во-вторых, в некоторых из постсоветских стран введены
либеральные правила пересечения границ для граждан сопре-
дельных государств, ранее не входивших в состав СССР. На-
пример, на границе Азербайджана с Ираном, Молдавии с Ру-
мынией действуют упрощенные правила перехода. В-третьих,
передвигаться по постсоветскому пространству относительно
легко, поскольку между странами СНГ существуют “прозрач-
ные” границы.

1.5.2. Нелегальные мигранты
Отдельную группу составляют мигранты, не фиксируемые

официальной статистикой. Это те, кого называют и нелегальны-
ми мигрантами, и лицами с неопределенным статусом. Между
понятиями “нелегальный мигрант” и “лицо с неопределенным
статусом” существуют различия. Но в условиях нашей страны,
когда еще не разработан весь комплекс нормативных актов, ре-
гулирующих поведение мигрантов, не разработано правовое по-
ле, касающееся всех видов мигрантов, нелегко четко различить
эти два понятия. Подавляющее большинство нелегалов прибы-
вает в нашу страну на законных основаниях – как гость, турист,
как человек, прибывший на обучение, как представитель
зарубежной фирмы, совместного предприятия по служебным
делам и т. п., – а потом остаются в Украине нелегально [10].
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Часть из этих людей имеет намерение остаться в Украине на
постоянное место проживания. Прожив определенное время в
Украине, они обращаются в государственные органы и офици-
ально оформляют свое пребывание в нашей стране. Но большая
часть из них по различным причинам официально не фиксируют
свое пребывание в Украине. Одни (бывшие граждане СССР) все
еще не понимают того, что они прибыли в иностранное госу-
дарство, за рубеж и это требует от них соблюдать его законы.
Например, начальник Главного управления МВД Украины в
Крыму генерал-майор Геннадий Москаль на одной из пресс-
конференций сообщил, что в начале 1998 года в Крыму было
выявлено 4 тыс. нелегалов без постоянного места жительства,
работы и даже цели пребывания на полуострове. В основном
это были выходцы из Российской Федерации, Закавказья.

Другая часть находится в стране временно и скрывает свое
пребывание, имея намерения перебраться в другую страну (осо-
бенно много таких, кто надеется перебраться в западноевро-
пейские страны, среди иммигрантов из стран Юго-Восточной
Азии, Ближнего Востока, Африки), есть, кроме того, полукрими-
нальные и уголовные элементы, которые не хотят регистриро-
ваться в государственных органах, поскольку занимаются про-
тивоправной деятельностью – теневым бизнесом, незаконной
торговлей, иными видами уголовной деятельности. Украина для
них выступает пунктом транзитной миграции. Преобладающее
большинство этих людей не имеет законных оснований для пре-
бывания в Украине. Одни из них прибыли сюда нелегально,
другие, прибыв в нашу страну законным путем, уже утратили
право на пребывание. Таким образом, все, кто не имеет законных
прав на пребывание в Украине, составляют пятую категорию –
категорию нелегальных мигрантов. Эта категория мигрантов в
последние годы невероятно возросла в Украине.

1.6. Беженцы

Последней из названных здесь категорий мигрантов явля-
ются беженцы. Это категория мигрантов, согласно закону Ук-
раины “О беженцах”, охватывающая иностранцев (иностранных
граждан или лиц без гражданства), которые вследствие обос-
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нованных опасений стать жертвой преследований по признакам
расы, национальности, отношения к религии, гражданству, при-
надлежности к определенной социальной группе или полити-
ческим убеждениям вынуждены оставить территорию госу-
дарства, гражданами которого они являются (или территорию
своего постоянного проживания), и не могут или не хотят поль-
зоваться защитой этого государства вследствие указанных опа-
сений.

Данная категория мигрантов определяется, оформляется и
выделяется из среды мигрантов путем официального обретения
статуса беженцев. В Украине в плане юридического оформления
статуса беженца существуют еще большие трудности. Именно
поэтому в нашей стране к весне 1996 года практически не было
людей, – имеющих официальный статус беженца. Потенциаль-
но категория беженцев существовала, было много мигрантов, же-
лавших получить этот правовой статус, но механизма и проце-
дуры его обретения не существовало.

Поэтому было распространенным явлением пребывание
иностранцев в Украине без виз, без каких-либо документов, ко-
торые бы свидетельствовали о законности их пребывания на
территории страны. В этих условиях роль некоего “регистрато-
ра” взяло на себя Представительство Управления Верховного
Комиссара по делам беженцев при ООН в Украине. Его сотруд-
ники выдавали удостоверения, служившие определенным до-
кументом, который фиксировал иностранца в Украине. Такие
удостоверения хотя и не имели никаких правовых последствий
для их носителей, но как бы демонстрировали, что владелец
удостоверения не пытается скрывать своего положения в Укра-
ине, однако иного способа легализовать свое положение у него
нет.

Первые удостоверения беженца государственными органами
Украины были выданы весной 1996 года в Киеве. С того време-
ни начала официально существовать в Украине такая категория
мигрантов, как беженцы. Статус беженцев в Украине предостав-
ляется на срок до 3-х месяцев, и в случае необходимости его
продления беженец должен снова обращаться в государствен-
ные органы. В 1999 году статус беженца имели 3 300 человек, в
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2000 году их численность колебалась около цифры 2 700 чело-
век [11].

Таким образом, мы рассмотрели основные категории миг-
рантов, прибывающих в Украину. Далее рассмотрим правовые
акты, регулирующие их права пребывания в стране.
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мигрант”, “беженец”. Например, руководство Госкомграницы
Украины обоснованно указывает на такой пробел в законода-
тельстве, как отсутствие понятия “нелегальный мигрант” [17].

Украинское законодательство признает лишь три категории
мигрантов: а) добровольных, или просто мигрантов; б) беженцев;
в) лиц, ищущих убежище. Оно не выделяет в отдельную катего-
рию большое количество недобровольных мигрантов, прибыв-
ших в Украину: репатриантов (за исключением насильственно
депортированных), перемещенных лиц из других государств, в
том числе и тех, кто имеет украинское происхождение. В первую
очередь, это те лица, которые под давлением неблагоприятных
условий на прежнем месте жительства (нарушение прав челове-
ка, отсутствие условий для удовлетворения этнокультурных
потребностей, психологическое давление с целью “вытеснения”
из государства проживания “нетитульных” этносов и т. п.) вы-
нуждены были мигрировать. Среди этих людей больше всего
этнических украинцев и русских. В условиях роста крайнего на-
ционализма во всех постсоветских государствах у них склады-
вается представление, что полноправными членами общества
они смогут стать лишь на своей этнической родине. Но их пере-
езд в Украину рассматривается как добровольный, и они попа-
дают в категорию добровольных мигрантов.

С точки зрения внутренних общественных процессов, про-
исходящих в Украине, есть лишь одна группа мигрантов, которую
в определенном смысле можно рассматривать как вынужден-
ных переселенцев, то есть перемещенных лиц – это  экологиче-
ские мигранты,  лица, пострадавшие от Чернобыльской катастро-
фы. Но они и по украинскому, и по российскому законодательству
рассматриваются в рамках законодательства о последствиях
Чернобыльской аварии и в контексте общих миграционных про-
цессов не рассматриваются.

Следовательно, в украинском законодательстве нет понятия
“вынужденный мигрант”, хотя люди, подходящие под эту кате-
горию, есть. Впрочем, с этим соглашаются далеко не все.
Противники введения в Украине правовой категории “вынуж-
денный мигрант” аргументируют свою позицию тем, что в Рос-
сии эту категорию вынуждены были ввести, по крайней мере, по



3. ЭТНИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ИММИГРАЦИИ

3.1. Общие количественные характеристики
иммиграции в Украину

Прежде всего, остановимся на общей количественной ха-
рактеристике иммиграции в Украину в 1990-х годах.

Общего количества иммигрантов в Украине никто точно не зна-
ет. Эта сумма состоит из двух частей: зарегистрированных и
незарегистрированных иммигрантов. Как уже упоминалось,
регистрация иммигрантов ведется по талонам прибытия и убы-
тия, заполняемым в органах внутренних дел. Следовательно,
регистрируются только те иммигранты, которые прибывают в
Украину на постоянное место жительства законным путем. Ко-
нечно, реальное количество прибывающих в Украину людей
значительно больше. О количестве нелегальных иммигрантов
речь пойдет в следующих разделах книги, а здесь мы остано-
вимся только на количественных характеристиках той части
иммигрантов, которая прибыла в страну легально.

Причинами снижения миграционного оборота стали, во-пер-
вых, глубокий и затяжной социально-экономический кризис
стран СНГ, граждане которых составляют львиную долю миг-
рантов, во-вторых, массовое обнищание населения, массовая
безработица, отсутствие механизмов   обмена жилья и невозмож-
ность адекватного обмена жилья через куплю-продажу из-за
диспропорции цен на недвижимость в разных странах, а также
сильных инфляционных процессов.

Миграционные приливы накатывались на Украину таким
образом, что в конце 1980-х – начале 1990-х годов в Украину
нахлынула огромная волна иммигрантов. По количеству людей,
прибывших в страну, самыми щедрыми были 1991 и 1992 год.
В 1991 году в Украину прибыло 490 тыс. человек, а в 1992 – 538
тыс. Эту волну переселенцев вызвал распад единой страны, об-
разование новых независимых государств. Дезинтеграционные
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процессы в Советском Союзе в конце 1980-х – в начале 1990-х
годов (включая и послабление административных запретов,
которые ранее не позволяли людям въезжать в Украину – не-
обходимость отработать определенный срок по направлению на
работу после окончания учебного заведения, высылка в опреде-
ленную местность по решению суда, обязательств лиц, прибыв-
ших на определенную территорию, отработать там определенный
срок и т. п.) подтолкнули выходцев из Украины к переезду на
родину. Этим объясняется резкий рост количества иммигран-
тов в 1991–1992 годах. Однако не только эта причина вызвала
большой иммиграционный поток в Украину в начале 1990-х го-
дов. Как мы уже отмечали выше, в этот период в некоторых
новых независимых государствах обострились межэтнические
отношения, поэтому люди стали проявлять беспокойство за свою
безопасность и безопасность своих семей и начали выезжать
за пределы этих государств, в том числе и в Украину.

Но быстрое падение жизненного уровня, гиперинфляция, эко-
номический кризис в нашей стране приостановили эту тенден-
цию. В 1993 году иммиграционная волна как бы застыла, а с 1994
года начала обратное движение – то есть число прибывающих в
страну не просто уменьшалось, а существенно уменьшалось, что
привело, начиная с 1994 года, к нарастающему отрицательному
сальдо миграции. Уже за 1995 и 1996 годы в Украину прибыло
иммигрантов в 3 раза меньше, чем за 1992 год. В абсолютных
цифрах иммиграция в Украину за 1991–1999 годы выглядит сле-
дующим образом:

1991 – 490 597 чел.
1992 – 538 205 чел.
1993 – 341 492 чел.
1994 – 187 392 чел.
1995 – 182 763 чел.
1996 – 146 677 чел.
1997 – 129 110 чел.
1998 – 71 810 чел.
1999 – 65 794 чел.
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Для большей наглядности мы приводим диаграмму динамики
иммиграционного движения населения в Украину (диаграмма 1).

Диаграмма 1
 ɼʠʥʘʤʠʢʘ ʧʦʪʦʢʦʚ ʠʤʤʠʛʨʘʮʠʠ ʚ ʋʢʨʘʠʥʫ  (1991ï1999)

Таким образом, в течение десятилетия доминирующие нап-
равления внешней миграции менялись. В начале 1990-х годов
Украина была страной иммиграции, а с 1994 стала страной эмиг-
рации.

Однако не только сменой направлений миграции характери-
зуется последнее десятилетие ХХ века в Украине. В этот период
происходит и изменение интенсивности миграционных процес-
сов. Начало и конец 1990-х годов кардинально отличаются уров-
нем миграционного оборота. В 1991 году в Украину прибыло в
7,5 раза, а в 1992 – в 8 раз больше иммигрантов, чем в 1999. Эта
тенденция характерна для всего постсоветского пространства.
Системные кризисные явления в этих странах, резкое обнища-
ние населения приводят и к резкому снижению миграционного
оборота. Как показала жизнь, бедные к бедным не переселяются.

3.2. Наиболее крупные этнические группы
иммигрантов

Учитывая исключительно большую роль этнического факто-
ра в миграционных процессах на постсоветском пространстве,
мы проанализировали миграционные потоки под углом зрения
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