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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается генезис международно – правового сотрудничества в 
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развитию современного международного миграционного права. 
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ANNOTATION
The article examines the genesis of international legal cooperation in the field of migration, 

the formation and development of theoretical approaches to the formation and development of 
modern international migration law. 

Keywords: migration, migration processes, international legal cooperation, the main 
factors of modern migration.
_________________________________________________________________________________

Проблема миграции, активизировавшаяся в последние годы, резонирует предметные 
дискуссии о её сути и содержании. Как заявила Генеральный директор Международной 
организации по миграции Эми Поуп: «Миграция сформировала наше прошлое и 
является ключом к нашему будущему. Есть неопровержимые доказательства того, 
что при правильном управлении миграцией она может способствовать подлинному 
устойчивому развитию во всем мире.

Соответственно содействуя безопасным и регулярным путям миграции, мы можем 
предоставить мигрантам новые возможности, лучше защитить их права и внести 
вклад в большее процветание в странах, из которых прибыли мигранты, и в тех, кто 
их принимает» [1]. Семантический анализ понятия «миграция» (от латинского migratio 
- «переход», «переезд», «переселение») обозначает пространственное перемещение 
людей. Именно так определяется и трактуется это понятие практически во всех 
современных словарях и иной литературе [2].

Однако для научно-правового определения миграции этого недостаточно. 
Необходимы дополнительные критерии, позволяющие дифференцировать различные 
мотивы, формы, способы пространственных перемещений людей[3].

Английский учёный Э.Г.Равенштейн, являющийся автором одного из первых глубоких 
теоретических исследований в области миграции (1885г.), изучил миграционные 
процессы в Великобритании и Северной Америке, и на их основании сформулировал 
«одиннадцать миграционных законов», на которых впоследствии базировались многие 
теории в области миграции. «Основными являются следующие:

больше всего миграций осуществляется на короткие расстояния;
чем крупнее территориальный центр, тем более привлекательное влияние он 

оказывает;
каждому миграционному потоку соответствует свой контр-поток;
рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, нежели 

естественным в нём приростом;
масштабы миграции возрастают с развитием промышленности и торговли, и 

особенно с развитием транспорта;
экономические причины миграции являются определяющими» [4].
Зарубежные ученые констатируют, что некоторые «законы Равенштейна» не 

выдержали проверку временем [5]. В частности, сегодня миграционные потоки 
засвидетельствованы преимущественно на дальние расстояния, наперекор первому 
закону Равенштейна, аналогичные суждения касаются и гендерных аспектов миграции 
в части женской мобильности. 

В целом очевидно, что миграция населения исходит из универсального права 
человека на свободу передвижения. Данное обстоятельство, активно интерпретируется 
западными учёными в плоскости расширения прав человека и гражданства в XXI веке 
[6].

Сегодня вопросы миграции помимо права на свободу передвижения тесно связаны 
с вопросами реализации и защиты прав человека. Во всех документах по правам 
человека тем или иным образом затрагиваются проблемы свободы передвижения, что 
и составляет основу миграции. 

К примеру, Всеобщая декларация прав человека гласит, что «каждый человек имеет 
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право свободно передвигаться и выбирать себе место жительство в пределах каждого 
государства» (ч.1 ст.13).

Более подробно положения этого права изложены в ст.12 и 13 Международного 
пакта о гражданских и политических правах. 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 
закрепляет право на труд и, в частности, предусматривает создание справедливых и 
благоприятных условий труда, в т.ч. для иностранных граждан. Помимо этого, в Пакте 
предусматривается комплекс прав, которые направлены на создание благоприятных 
условий для жизни, среди которых право на образование и право на здоровье [7].

Данные права имеют важное значение для мигрантов, так как при их реализации 
они имеют право требовать равной оплаты за свой труд, предоставления достойных 
условий жизни, возможность обращения в государственные органы и т.д.

Важное значение для защиты прав мигрантов имеет соблюдение принципа 
равенства и запрета дискриминации, закреплённое в Конвенции ООН «О ликвидации 
всех форм расовой дискриминации» и Международной конвенции «О защите прав всех 
трудящихся-мигрантов и членов их семей» и др. 

В указанных документах запрещается разделение, исключение, разграничение 
или предпочтение по различным основаниям, в том числе по национальному, 
конфессиональному и этническому признаку.

Характеризуя подходы к определению понятия «миграции населения» отметим, что 
они зависят от рассматриваемого контекста. Так известный исследователь В.А. Ионцев 
указывает на десятки различных определений, используемых в научной и специальной 
литературе. 

Основываясь на анализе тематической литературы, он указывает на 17 различных 
подходов к изучению миграции населения, которые объединили, по его оценке, 45 
научных направлений, теорий и концепций. Из них 5 теорий приходится на 
экономический подход, 5 — на социологический, 4 — на чисто миграционный, 3 
— на демографический, 2 — на исторический, типологический, политический и по 
одному — на остальных девять подходов [8].

В свою очередь Л.Л.Рыбаковский подчёркивает необходимость понимания миграции 
как “законченного вида территориального перемещения, завершающегося сменой 
постоянного места жительства” [9].

В.М. Баранов выделяет в качестве важного элемента цель миграции – “поиск 
лучших условий жизни и необходимость констатации системы правоотношений, 
контролируемых государством” [10].

М.Л. Тюркин обращает внимание на “определённую совокупность правовых 
отношений, складывающихся у мигрантов в процессе территориальных перемещений, 
обусловленных необходимостью их государственного регулирования, реализацией 
личных интересов и, как правило, влекущих за собой приобретение мигрантами в 
последующем нового правового статуса” [11].

По мнению отечественного исследователя Л.Х.Исокова “классификация мигрантов 
возможна на основе исторического контекста и в зависимости правового статуса 
мигранта” [12].

В отношении основных факторов миграции и движущих мотивов миграционных 
процессов также имеется много теорий.

Так в публикации МОМ «Возвратная миграция международные подходы и 
региональные особенности Центральной Азии» указывается, что «Основными 
факторами современной миграции являются:

- экономические – уровень зарплаты, наличие работы;
- социальные – состояние здоровье, жизненные потребности, семейные отношения, 

воспитание детей;
- этно-религиозные – этническая идентичность, вероисповедание;
- природные – погода и климат, экологическая обстановка;
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- административные факторы – миграционная политика, контроль над миграцией» 
[13].

В целом, поддерживая указанный подход в качестве важных факторов миграции, 
предлагаем также учитывать политические факторы как общественно–политическая 
нестабильность, ксенофобия, репрессии, гонения, военные мобилизации на оппозицию, 
депортации и др. 

В качестве обоснования можно привести ситуацию в целом ряде стран (Афганистан, 
Ирак, Иран, Мьянма, Сирия, ряд постсоветских стран и др.), где в результате политических 
причин миллионы людей мигрируют в страны Европы, США, Канаду и др. развитые 
страны [14]. 

В целом, лиц, перемещающихся через границы государств в рамках миграционных 
потоков с целью поиска оплачиваемой работы, также называют по-разному, как 
«трудящиеся-мигранты» или «граждане, осуществляющие трудовую деятельность за 
пределами своего государства», «иностранная рабочая сила» и т.д. [15].

При обозначении аналогичной категории субъектов в международных документах 
делается акцент на понятие «мигрант», которое охватывает все категории лиц, 
осуществляющих пространственные перемещения, независимо от их территории, 
причин, длительности и иных характеристик. 

В последние годы в обиходной практике появились относительно новые термины 
«релоканты» [16], «экспаты» [17] и «переселенцы» [18] и др., которые с точки зрения 
международного миграционного права, не идентифицированы. 

Соответственно актуальным является вопрос о включении указанных категорий 
мигрантов в международные соглашения в качестве субъектов миграционных 
отношений.

В Конвенции МОТ № 97 «О трудящихся-мигрантах» (Женева, 1 июля 1949 г.) 
термин «трудящийся-мигрант» определяется как «лицо, которое мигрирует из одной 
страны в другую с намерением получить работу, иначе чем на собственный счёт, и 
включает всякое лицо, допускаемое в соответствии с законом в качестве трудящегося-
мигранта» (ст. 11). 

Близким к названному является определение, содержащееся в Конвенции МОТ 
№ 143 «О злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-
мигрантам равенства возможностей и обращения» (Женева, 24 июня 1975 г.) 
согласно которым «трудящийся-мигрант» означает «лицо, которое мигрирует или 
мигрировало из одной страны в другую с целью получения любой работы, кроме как за 
собственный счёт, и включает в себя любое лицо, законно въехавшее в страну в качестве 
трудящегося-мигранта» (ст. 11). Как видим, отличие от предыдущего определения 
заключается лишь в том, что в соответствии с Конвенцией № 143 трудящимся-мигрантам 
является лицо, которое «мигрирует или мигрировало» из одной страны в другую. 

Следовательно, в рамках Конвенций МОТ прослеживается единообразное понимание 
«трудящегося-мигранта». 

УВКБ ООН определяет понятие мигрант, как лицо, которое по причинам, 
отличающихся от содержащихся в определении, добровольно покидает страну, для того 
чтобы поселиться в другом месте» [19]. 

В свою очередь МОМ определяет, что «Мигрант – общий термин, не определяемый 
международным правом, отражающий общее непрофессиональное понимание лица, 
которое покидает своё обычное место жительства, будь то в пределах страны или через 
международную границу, временно или постоянно, и по различным причинам» [20].

Отдел народонаселения ООН определяет международного мигранта как лицо, 
родившееся в стране и проживающее в стране, отличающейся от страны его/ее рождения. 
Исходя из этого определения, 3,5% населения мира или 244 млн. человек находится в 
ситуации международной миграции.

В ст.2 Конвенции ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов 
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их семей 1990 г. «трудящимся-мигрантом» обозначено любое лицо, которое будет 
заниматься, занимается или занималось оплачиваемой деятельностью в государстве, 
гражданином которого оно не является. 

Соответственно, невзирая на отсутствие нормативно закреплённого термина 
«мигрант» в международном праве, этот вопрос является одним из наиболее 
дискутируемых среди специалистов.

Что касается национального законодательства зарубежных стран то в нем миграция 
и соответственно статус мигрантов определяется в зависимости от ряда исторических, 
экономических, социальных, политических и др. факторов.

Так, Закон Республики Казахстан «О миграции населения» (2011г.) определяет 
мигранта как лицо, «въехавшее в Республику Казахстан и выехавшее из Республики 
Казахстан, а также переселяющееся внутри Республики Казахстан вне зависимости от 
причин и длительности» [21].

В свою очередь Закон Кыргызской Республики «О внешней миграции» (2000) не 
содержит понятия «мигрант» [22].

В Федеральном Законе РФ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» [23] (2002 г.) даётся определение только иностранного 
работника, а также иностранного гражданина, зарегистрированного в качестве 
индивидуального предпринимателя. Однако под иностранными работниками в 
соответствии с законодательством понимаются только временно пребывающие (а не 
все иностранные граждане), занимающиеся трудовой деятельностью на территории 
Российской Федерации.

Аналогичный подход можно отметить законах Италии «Об иммиграции» (2022г.), 
Польши «Об иностранцах» (2023 г.), «Об «иммиграции» Венгрии (2024 г.)  и др.

Таким образом, понятие «трудящийся-мигрант» в международном праве и понятие 
«мигрант» в законодательстве зарубежных стран различаются.

Подводя итог, отметим, что исходя из современных подходов сложившихся 
в современном международном миграционном праве, «мигрантом» является 
физическое лицо, которое независимо от своего пола, расы, национальной 
принадлежности, наличия или отсутствия гражданства, возраста, политических 
и религиозных убеждений, вынужденно или добровольно покинуло привычное 
место жительства постоянно или же временно, и вне зависимости от каких-либо 
причин и целей, пребывает в другой стране в соответствии с законодательством 
принимающего государства. 

Также следует отметить, что в научной литературе, касающейся вопросов миграции, 
существуют и различные подходы к периодизации международно-правового 
регулирования миграции [24]. 

Логичным будет предположение, что суждения о завоеваниях, путешествиях и 
изгнаниях встречаются у античных авторов, в числе которых можно отметить Демокрита, 
Платона, Аристотеля и др.

Вместе с тем, полагаем, что очередной и ключевой этап развития миграционных 
взглядов и самих процессов происходит в XVI—XIX в.в. и связано с началом великих 
географических открытий и соответствующей массовой миграцией жителей Европы 
в Америку, Южную Африку и Австралию с одной стороны и ввозом чернокожих рабов 
из Африки в Америку. В этот период они носят больше экономико-демографический 
характер и связаны преимущественно с насильственным переселением целых 
народов соответственно начинают формироваться такие субъекты международного 
миграционного права как желающие натурализоваться, ищущие убежища, мигранты, 
представители меньшинств, изгнанные и депортированные.

В начале XVI в. произведения Ф. де Витория и Ф.Суареза очертили базовые контуры 
теории современного международного миграционного права [25]. Согласно Троицкому, 
базовые принципы современной системы международных отношений и политических 
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идей в контексте миграции, были сформулированы в Новое время. Особенно выделяются 
мыслители Гуго Гроций, Томас Гоббс, Иммануил Кант и др [26]. 

Ретроспективный анализ институтов миграционного права в современном понимании 
свидетельствует о том, что его появление и развитие в XIX-XX в.в. связано с политико-
правовой регламентацией статуса перемещённых лиц и беженцев. Соответственно в 
этот период актуализируются вопросы идентификации национальности, гражданства 
и безгражданства.

В международно-правовой практике этого периода на первый план выходят вопросы 
международно-правовой защиты вынужденных мигрантов и беженцев. По мнению 
европейских исследователей, первым государством, провозгласившим политическое 
убежище, считается Революционная Франция в Конституции 1793 года (ст.120. 
«Французский народ предоставляет убежище иностранцам, изгнанным из пределов 
своей родины за преданность свободе») [27]. В этой связи, авторы убеждены, что в 
данной конституционной норме прослеживается предшествующий аналог принципа 
невыдворения, закрепленного в Конвенции о статусе беженцев 1951 года.

Первая мировая война спровоцировала массовой миграционный кризис на 
территории Европы. В частности, к 1923 г. в странах Европы общее количество 
вынужденных мигрантов варьировалось в районе 2–2,5 млн человек. В основном это 
были лица армянского, болгарского, русского, албанского, сербского происхождения.

Приход Гитлера к власти и нацистская политика преследования определённых 
этнических групп и политической оппозиции привели к переходу от рекомендательных 
к обязательным международным правовым актам, касающимся перемещённых лиц и 
беженцев. 

Так, разработанный российским учёным А. В. Юриным исторический подход выделяет 
три основных этапа в развитии миграции. По его мнению, первый этап завершился к 
середине XX века, когда Европа была основным регионом оттока населения [28].

9 ноября 1943 г. 44 государства учредили Агентство Объединённых Наций по 
оказанию чрезвычайной помощи и послевоенному восстановлению (UNRRA). В этот 
период содействие в репатриации перемещённых лиц на территориях, контролируемых 
этими странами, было признано основополагающей задачей международного 
сообщества в 1943-1946 гг.

В 1946 году Международная организация труда (МОТ) помимо стандартов 
международного трудового права, создает стандарты, направленные на защиту прав 
трудящихся-мигрантов. Это обусловлено тем, что международная миграция населения 
выдвигает на первый план экономический фактор. 

Второй период — середина 1950-х — конец 1990-х годов — характеризует Европу 
как крупнейший в мире центр массового неконтролируемого привлечения иностранной 
рабочей силы в низкооплачиваемые и не престижные сферы деятельности.

В этот период МОТ принимает ряд конвенционных актов, регламентирующих 
различные аспекты обеспечения и защиты трудящихся-мигрантов.

Третий период, с конца 1990-х по настоящее время, — период активного 
регулирования и ограничения иммиграции в Европу, когда предпочтение отдаётся 
высококвалифицированной рабочей силе. 

Развал коммунистического лагеря, масштабные потрясения, им спровоцированные, 
существенно изменяет направления миграционных процессов.

Они коренным образом отличаются от тех, которые способствовали началу 
формирования правовой основы регулирования миграционных отношений в начале и 
середине 1990-х годов. 

В этот период принимается Международная конвенция о правах всех трудящихся-
мигрантов и членов их семей 1990 г. участниками которой являются 58 из 193 
общепризнанных государств. 

В соответствии с Конвенцией трудящимся-мигрантам и членам их семей 
предоставляется, в частности, право создавать профсоюзы и ассоциации в государстве 
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работы по найму с целью обеспечения и защиты своих экономических, социальных, 
культурных и иных интересов, переводить заработанные средства и сбережения, в том 
числе суммы, необходимые для содержания семей, из государства работы по найму в 
государство происхождения или любое другое государство.

Соответственно можно констатировать, что предпосылками формирования 
международного миграционного права явились различные социально-политические, 
экономические, экологические, гуманитарные катаклизмы. На основе различных 
страновых моделей регламентации миграционных процессов сформировались 
региональные, а позже универсальные стандарты регулирования миграционных 
взаимоотношений. 

На основе вышеизложенного полагаем, что сегодня можно говорить о новом 
этапе международно – правового сотрудничества в сфере миграции, который 
характеризуется существенным развитием региональных систем международно 
правового сотрудничества в указанной сфере (европейской, постсоветской, американской 
и др.). В этот период происходит развитие взаимоотношений в миграционной сфере. 

Так, на основе Европейской конвенции о правовом статусе трудящихся-мигрантов, от 
24 ноября 1977 г. [29] совершенствуется европейское миграционное право, в рамках СНГ 
принимаются Конвенции СНГ «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их 
семей от 2008 г.», «О приграничном сотрудничестве государств — участников СНГ 2008 
г.», Трехстороннее Соглашение Правительств РФ, Республики Беларусь и Республики 
Казахстан «О правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей» 2010 г. [30] и 
др.

Динамичность миграционных процессов и расширение географии и видов самой 
миграции засвидетельствовала очаги миграционного кризиса практических на всех 
континентах, что является отражением запоздалой реакции мировой общественности 
на происходящие изменения в разрезе регионов, субрегионов и самих стран. 

В складывающихся реалиях страны изыскивают возможности обратить 
миграционные обстоятельства, очаги и кризисы в свою пользу. Несомненно, 
это оценивается в качестве усилий миграционной дипломатии, которую можно 
интерпретировать в качестве использования миграционных потоков или вопросов, 
связанных с миграцией, как инструмента в международных отношениях для достижения 
политических, экономических и дипломатических целей [31].

Она предполагает, что государства и международные организации управляют 
миграцией таким образом, чтобы укреплять свои позиции в международной политике, 
влиять на другие страны или решать внутренние задачи. 

Миграция становится при этом не только проблемой или вызовом, но и ресурсом, 
который может быть использован в двусторонних и многосторонних отношениях.

В данном контексте, в качестве одного из приоритетных направлений в сфере 
регулирования и определения перспектив миграционной политики для нашей страны, 
считается целесообразным проведение комплексной научно–исследовательской 
проработки основ «Миграционной дипломатии» в качестве важного направления 
международных отношений.

Предлагается рассмотреть возможности создания на базе УМЭД научно–
исследовательскую «Лабораторию и миграционной дипломатии» с привлечением к ее 
деятельности экспертного сообщества и специалистов из смежных отраслей.

Указанные меры позволят провести качественную инвентаризацию мировой 
академической мысли по рассматриваемому вопросу с ретроспективным анализом 
ключевых характеристик возникновения и развития данного направления, а также 
обеспечит материальную базу для стратегически выверенных предложений и решений 
в сфере международной политики страны по вопросам миграции, создаст крепкую 
основу для научно обоснованного внедрения и достижения целей ГДМ и ЦУР в контексте 
национальных интересов государства. 
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