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Миграция по большей части является социально-экономическим явлением, сформированным че-
ловеком в результате целенаправленных действий основанных на его передвижении, получении ново-
го гражданского и правового статуса в рамках другого государства, учитывая при этом интересы сво-
ей семьи и принимающей страны.

Она в первую очередь направлена на улучшение жизни определенного человека. Миграция мо-
жет носить как массовый, так и индивидуальный характер, основываясь на элементах этнической сос- 
тавляющей. Также различают многократные и однократные миграции, связанные с работой и учебой  
или же жизненно важными факторами [1]. 

Как и другие явления, связанные с социальной деятельностью, миграция реализовывает сразу не-
сколько функций, которые отличаются друг от друга в зависимости от ее вида и характера. От реали-
зации функций, миграция показывает свою важность и позицию, занимаемую в принимающем обще-
стве. В основном выделяют три главных функции осуществляемые миграцией:

–  Первая  – Ускорительная. Территориальное  смещение  населения  влияет  на  образ жизни,  со-
циально-психологические факторы, возникновение новых знаний про другие территории и культуру  
в принимающем обществе. Иными словами миграция ускоряет развитие людей, только тем, что она осу-
ществляется на их территории.

–  Вторая – Селективная. В данном случае миграция влияет на качественный состав населения 
принимающего  государства,  вследствие  несоизмеримого  участия  социальных  и  демографических 
групп в миграции, т. к. мужчины трудоспособного возраста составляют основную часть мигрирующе-
го населения, в отличие от женщин и детей. 

–  Третья  – Перераспределяющая.  Данная  функция  основана  на  взаимосвязи  двух  и  более  ре-
гионов  принимающей  страны,  между  собой  распределяя  их  производственную  силу,  инвестиции.  
При  осуществлении  этой функции миграция  не  только  увеличивает  численность  населения  одного 
района, но и улучшает демографические характеристики других  территорий принимающей страны, 
принимая участие в воспроизводстве населения [11, с. 34]. 

Условия, в которых проживает человек, проявляются с помощью факторов его окружающей сре-
ды. Т.И. Заславская считает, что: «факторы миграции – это совокупность социальных условий, в ко-
торых миграционный  процесс  является  неотъемлемой  частью,  и  эти  условия  влияют  на  его  интен-
сивность, направленность и другие параметры» [Цит. по: 6, с. 57]. В своих исследованиях она делит 
факторы миграции на две разные группы: управляемые и неуправляемые принимающим обществом, 

* Работа выполнена под руководством Калачева А.В., кандидата педагогических наук, доцента кафедры социальной работы  
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по-другому их называют факторы-регуляторы и факторы-условия. Основным же фактором миграции 
выступает передвижение людей с одной территории на другую, что формирует возможности заселе-
ния данных территорий другими людьми. Все факторы регулирования миграции начинают изменяться 
из-за контроля государственной власти и действий органов местного самоуправления, по этой причи-
не они в основном построены на социально-экономической основе, это проявляется в разнице в зара-
ботной плате, установлении или же отмене льгот и в общей кадровой и национальной политике при-
нимающей страны [8, с. 185].

На данный момент Россия во всем мире занимает третье место среди всех стран по масштабам 
миграции. В большей степени страны с более высоким уровнем жизни, граничащие с не сильно разви-
тыми странами в этих аспектах, испытывают на себе наплыв не только законно пересекших границу 
мигрантов, но и нелегальных. По этой причине миграцию просто необходимо контролировать и регу-
лировать на государственном уровне.

Правовое положение мигранта в стране, гражданином которой он не является, включает в себя 
множество особенностей. Это может быть как ограничением в сроке пребывания на территории при-
нимающего государства, в определенном количестве времени правоотношений в качестве субъекта. 

Основное право мигранта – это право на свободное передвижение, т. к. в основном мигранты пре-
следуют цель в перемене своего места жительства, за счет передвижений по территории страны. Обя-
занности у разных категорий мигрантов специфические и своеобразные. Однако всем видам мигрантов 
необходимо встать на миграционный учет, для того, чтобы принимающее государство имело возмож-
ность контролировать все их действия [2].

Наравне с гражданами Российской Федерации, мигранты имеют такие же права и обязанности,  
за исключением случаев прямо предусмотренных в законе. Например, в политической сфере нашей 
страны при желании мигранта активно в ней участвовать, он не имеет право избираться или быть из-
бранным, принимать участие в референдумах на государственной основе и т. д.

Что касается трудовой деятельности, то ключевые правовые положения, которые находятся в Тру-
довом кодексе Российской Федерации, федеральном законодательстве и иных нормативно-правовых 
актах [9] говорят о том, что мигранты без гражданства имеют возможность работать только при усло-
вии наличия у них специального патента или разрешения.

Наличие гражданства у человека оказывает влияние на объем предоставляемых ему прав и сво-
бод, что, в свою очередь, подчеркивает этот аспект как – специальный статус мигранта. Конституци-
ей Российской Федерации закрепляются главные права человека и гражданина, которые распространя-
ются на всех, а также на мигрантов. Однако наибольшее количество ограничений мигрантов исходит  
от отсутствия или наличия у них гражданства Российской Федерации.

У мигрантов есть свой правовой статус, который содержит в себе множество принципов для со-
здания благоприятных условий для проживания в нашей стране. Независимо от пола, расы, националь-
ной или религиозной принадлежности равенство прав и свобод должны признаваться в нашей стране. 
Конституция Российской Федерации и другие законодательные акты [2] становятся гарантом этого по-
ложения. Права личности обеспечиваются президентом Российской Федерации или уполномоченны-
ми на то органами. Права и свобода человека является главным направлением правовых систем всего 
мира, по этой причине в нашем государстве действуют и международные акты от организаций и рати-
фицированные на территории нашей страны международные договора [7].

В общем, наша страна является благоприятным местом, как для временного пребывания, так и по-
стоянного жительства мигрантов. Россия имеет стабильную правовую систему, достаточно крепкую 
экономику, а это не может не привлекать граждан других государств.

Положительное влияние мигрантов для принимающей страны заключается в улучшении демогра-
фической безопасности из-за увеличения численности населения, заполнении рабочих мест на необхо-
димых вакансиях. Однако при этом, могут происходить и такие процессы, как: этническое население 
страны все больше сокращается, культура России медленно начинает исчезать, т. к. мигранты в основ-
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ном придерживаются культуры и традициям своей «бывшей» страны. С помощью анализа материалов 
исследований, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в отношение к миграции со сто-
роны коренного населения зачастую не является положительным. При этом, отметим, что такое отно-
шение в некоторой степени сложилось из-за определенных стереотипов [3].

В обществе можно подчеркнуть несколько главных стереотипов в отношении мигрантов:
Первый стереотип – уменьшение рабочих мест для местного населения из-за притока большого 

количества мигрантов.
Второй стереотип – рост преступности только из-за мигрантов.
Третий стереотип– чуждость мигрантов местным жителям, а также то, что понятие «мигрант» от-

носится только к приезжим из Центральной Азии.
Данные стереотипы во многом не оправданы, но оказывают влияние на негативное отношение  

к мигрантам, что рождает достаточно весомые социальные проблемы.
К сожалению, процессы миграции сталкиваются и с рядом других проблем. Сама по себе мигра-

ция имеет неконтролируемый характер, не смотря на всю деятельность федеральных органов уполно-
моченных на ее регулирование. Недостаток понимания о реальной картине происходящего, о процес-
сах миграционных передвижений, их структуре и месте в российской экономике, которые занимают 
мигранты. Все это исходит от недостаточно объективной статистики, которая не может показать ре-
альные показатели миграции.

Внутренняя миграция и ее негативные тренды особенно оказывают влияние на все сферы дея-
тельности в нашей стране. Вследствие миграции в рамках Российской Федерации, возникают пробле-
мы с распределением населения на территории государства, из-за неравномерного, асимметрического 
и стихийного характера миграции. Данные векторы миграции увеличивают влияние негативных аспек-
тов, связанных с климатом и исторической составляющей, состояние которых на данный момент очень 
важны для нашего государства.

Для того чтобы нейтрализовать проблемные стороны миграции, в нашей стране активно исполь-
зуется методы, предложенные в рамках государственной миграционной политики. Ее главная цель –  
это контроль миграционных процессов и взаимоотношений между населением с помощью специаль-
ных методов и инструментария, для поддержания правопорядка и гарантий развития общества в соци-
альном и экономическом плане.

На основе данной цели, миграционная политика осуществляет реализацию следующих задач:
–  Создание качественной нормативно-правовой базы для мигрантов, с ее своевременными по-

правками при необходимости.
–  Контроль внутриполитических отношений социальных институтов и учреждений, контактирую- 

щих с мигрантами.
–  Контроль российского рынка труда в качестве удовлетворения интересов социальной и эконо-

мической сферы.
–  Становление сотрудничества и отношений стран на международном уровне в вопросах миграции.
–  Помощь в разрешении возникающих демографических проблем в принимающей стране.
–  Профилактика возникновения конфликтных ситуаций между мигрантами и местным населени-

ем, со своевременным их разрешением.
–  Гарантия поддержания закона и правопорядка во взаимоотношениях между мигрантами, соци-

альными учреждениями, обществом и в целом принимающего государства. 
Концепция  государственной  миграционной  политики  Российской  Федерации  на  период  

до 2025 г. [10] должна сформировывать комфортные социальные, культурные и психологические ус-
ловия для адаптации и интеграции мигрантов в российское общество. Описывая главную цель миг-
рационной  политики  в  нынешних  реалиях,  нужно  принимать  во  внимание  миграцию  как  один  
из основных аспектов сохранения стабильности, стабилизации идентичности граждан и единства 
нашего государства.
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В итоге, можно сказать,  что положение мигрантов в  современном обществе достаточно неста-
бильное.  На  примере  нашей  страны  становится  ясно,  что  в  миграционных  процессах  есть  множе- 
ство «подводных камней», которые мешают не только самим мигрантам, но и принимающей стране.  
При этом происходит создание нового социального института, который оказывает влияние на ключе-
вые сферы деятельности многих стран. Мигранты все больше заинтересовывают исследователей в под-
робном изучении научных материалов, связанных с миграционными процессами, т. к. на сегодняшний 
день мигранты придают векторы развития для всех сфер деятельности, происходящих в государстве. 
Это дает возможность предполагать, что в ближайшем будущем могут быть предложены новые проек-
ты государственного уровня, чтобы удержать или привлечь их на свою территорию.
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MIGRANT STATUS WITHIN BOUNDARIES OF THE MODERN SOCIETY

The article deals with the analysis and the consideration of the migrant’s status in the Russian Federation at the moment.  
There are emphasized the most important aspects of the realization of the migration process at the territory  

of our country. The author underlines the significance of the correct formation of the legal status  
of the migrant and the attitude towards migration from the side  

of the local community and the state in whole.
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