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И ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Исследуются регулирование миграционных процессов в законодательстве России и Европейского союза. Отдельно рас-
смотрены взаимоотношения соответствующих стран по вопросам совместного регулирования миграционной политики 
и практики его применения. Авторы пришли к выводу, что в исследуемых странах реализуются разные модели миграцион-
ной политики. 
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Введение  

 
Правовое регулирование и реализация миграцион-

ной политики являются весьма актуальными сферами 
общественных отношений как в России, так и в госу-
дарствах Европейского союза (ЕС). В Европе вопросы 
проведения миграционной политики доминировали в 
ходе проведения кампании Брексита (англ. Brexit) и 
сыграли немаловажную роль на выборах во Франции, 
Германии и Венгрии в 2017 г. Политика стран Европы 
все больше нацелена на укрепление государственных 
границ, а потому положения Шенгенского соглаше-
ния неоднократно ставились под сомнение. Более то-
го, национализм, который, как считалось, ушел в ис-
торию и был заменен идеями глобализации, понемно-
гу возрождается. Описываемые процессы происходят 
на фоне притока мигрантов в европейские страны. 
Данные, представленные французским демографом 
Ф. Эраном, показывают, что с 2014 г. Европа обогна-
ла США и стала наиболее популярным направлением 
миграции [1. C. 340]. Однако мигранты вызывают 
озабоченность у жителей европейских стран, и в ре-
зультате антиэмиграционная позиция стала для поли-
тических лидеров удобным способом завоевать все-
общее одобрение. Основную озабоченность вызывает 
количество мигрантов, их культурное и религиозное 
разнообразие, а также предполагаемый дисбаланс, 
который они могут привнести в социальную и эконо-
мическую структуру принимающих их стран. 

В свою очередь в России миграционная политика 
нередко становится предметом ожесточенных дискус-
сий. В нашей стране имеется богатый опыт регулиро-
вания миграции, однако в последние десятилетия в 
связи с распадом Советского Союза и происшедшими 
в стране процессами модернизации экономики эти 
проблемы резко актуализировались. Преобразование 
межреспубликанских миграционных потоков в меж-
дународные вследствие распада единого Советского 
государства способствовало превращению России в 
крупнейший мировой иммиграционный центр [2. 
С. 40–46], что выявило ряд проблем. В частности, во-
просы адаптации и интеграции мигрантов в россий-
ское общество, повышения эффективности и обосно-
ванности механизма получения разрешений на рабо-
ту, оптимизации распределения мигрантов на терри-
тории России и многие другие [3. С. 35–38].  

Таким образом, очевидно, что ЕС и Россия имеют 
как общие проблемы в вопросах миграции, так и не-
которые различия. С целью повышения эффективно-
сти правового регулирования и реализации миграци-
онной политики в России важен учет европейского 
опыта регулирования свободы перемещения. Общие 
угрозы национальной безопасности России и ЕС спо-
собствуют укреплению партнерства. В то же время 
для ЕС и России характерны три основных различия: 
проблемы и потребности миграции, типы мигрантов и 
разные исторические модели миграции. Но наличие 
общих проблем требует глобального сотрудничества 
[4. C. 104–110]. 

Россия хоть и не входит в ЕС, продолжает сохра-
нять развитые отношения с ним, которые имеют 
большое значение для обеих сторон. Россия нацелена 
на тесное всестороннее партнерство с Европейским 
союзом. В основе этого партнерства должны лежать 
принципы взаимной выгоды, равноправия и уваже-
ния. Россия, являясь одним из самых крупных соседей 
ЕС, активно взаимодействует с его государствами-
членами в рамках Организации Объединенных 
Наций, Европейской организации по безопасности и 
сотрудничеству, а также Совета Европы. 

Россия стремится к поддержанию постоянного 
диалога с ЕС о проблемах политики в современном 
мире. Юридической основой отношений России и ЕС 
выступает Соглашение о партнерстве и сотрудниче-
стве, подписанное в июне 1994 г., которое затронуло 
отношения в самых разных сферах. Оно оказало 
непосредственное влияние на экономические и поли-
тические отношения между Россией и ЕС. 

ЕС и Россия – стратегические партнеры [5], кото-
рые взаимодействуют по различным направлениям в 
экономике, культуре, образовании и др. Одной из 
наиболее приоритетных областей сотрудничества и 
взаимодействия между РФ и странами ЕС является 
миграция, что важно для обеспечения безопасности и 
в основном обусловлено активными контактами меж-
ду странами, изменениями на рынке труда, а также в 
социальной и экономической сфере. И хотя в каждом 
регионе есть свои особенности, можно выделить об-
щие проблемы, с которыми сталкиваются страны при 
регулировании миграционных отношений, которые 
решаются скоординированными действиями. Кроме 
того, произошло обострение проблем, имеющих связь 
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с незаконной миграцией и увеличением числа бежен-
цев. Это отражает приоритетность сферы миграции. 
Есть острая потребность в тесном сотрудничестве 
России и стран ЕС, целью которого является управле-
ние миграционными потоками. 

 
Вопросы теории 

 
Понятие «миграция» имеет множество определе-

ний. Как наиболее полное некоторые исследователи 
выделяют то, которое было дано О.Д. Воробьевой. 
Она под миграцией населения понимает любое пере-
мещение населения в рамках территории, а также пе-
ремещение среди внутренних или внешних государ-
ственных границ с целью изменения места житель-
ства, что подразумевает под собой смену гражданства 
или получение разрешения на жительство для образо-
вательных, трудовых и иных целей. При этом, факто-
ры, влияющие на это перемещение, не имеют значе-
ния [6. С. 70–77]. 

Миграция может быть классифицирована по-
разному. Выделяют следующие виды: маятниковая 
миграция, эпизодическая, постоянная и сезонная. В то 
же время, если делать акцент на географических фак-
торах, то можно выделить региональную, пригранич-
ную, маятниковую и транзитную миграцию. По дли-
тельности миграция может быть временной, долго-
срочной или постоянной. Значение также имеют при-
чины, по которым принимается решение о смене ме-
ста жительства. Наиболее популярными как для ми-
грации из России в ЕС, так и из ЕС в Россию были и 
остаются трудовые и личные причины [7. C. 2–6]. 

Вопросы миграции затрагивают две сферы: поли-
тическую и законодательную. Первая касается дея-
тельности органов государственной власти и их 
должностных лиц в отношении иммигрантов из тре-
тьих стран, а вторая – нормативно-правового регули-
рования статуса мигрантов и их интеграции. Фактиче-
ски там, где наблюдается реализация либеральной 
миграционной политики, она сопровождается суще-
ственными законодательными ограничениями [8]. 

Сочетание миграционной политики и соответ-
ствующего законодательства, приводит к реализации 
двух различных политических подходов к миграции: 
ассимиляции и интеграции. Политика ассимиляции 
заключается в возможности обретения политических 
прав мигрантами при условии, что они полностью 
примут моральные и нормативные основы государ-
ства-пребывания. В отличие от гомогенизирующего 
духа такого подхода интеграционная политика позво-
ляет предоставлять мигрантам гражданство без при-
нуждения их к отказу от своих национальных особен-
ностей. 

Основная причина расхождения этих двух практик 
обращения с мигрантами, в первую очередь, связана с 
разным способом построения национальных госу-
дарств. Во-вторых, это текущие демографические, 
экономические и политические цели, которые пере-
плетаются с доктриной безопасности каждого госу-
дарства. В частности, те этнические группы, которые 
образовали государства в процессе отделения от ко-
лониальных или имперских держав, выбрали более 

терпимую политику интеграции мигрантов в свои 
общества, избегая навязывания строгих правил асси-
миляции приезжим. Напротив, те государства, кото-
рые претерпели территориальные сокращения, прово-
дят политику ассимиляции каждого нового иностран-
ца, к которым относятся с большой осторожностью. 
Это происходит потому, что мигранты вызывают опа-
сения в связи с сепаратистскими тенденциями, 
наблюдаемыми в различных группах меньшинств.  

Представляется, что один из способов примирить 
два доминирующих представления об иммиграцион-
ной политике – выбрать открытую систему социаль-
ной интеграции мигрантов, которая признает права на 
участие в политической жизни, по крайней мере, на 
уровне местных органов власти. Логика такого под-
хода направлена на адекватное уравновешивание 
двух, казалось бы, противоположных принципов: ра-
венства и разнообразия, которые являются фундамен-
тальными элементами для разработки структуриро-
ванной стратегии миграции. Успех такого начинания 
предполагает изменение менталитета со стороны до-
минирующих национальных групп в отношении 
идентификации концепций гражданства и националь-
ности. Это можно сделать с помощью соответствую-
щей образовательной политики.  

 
Регулирование миграционных отношений 

в России и ЕС 
 

Регулирование отношений России и ЕС в сфере 
миграционной политики осуществляется на основе 
множества источников: международных договоров, а 
также принципов международного права, внутреннего 
законодательства России и стран ЕС, а также с ис-
пользованием «дорожных карт». 

Начало регулирования миграционных отношений 
России и ЕС было положено Советским Союзом в 
1988 г. с принятия Совместной декларацией об офи-
циальных отношениях между Советом экономической 
взаимопомощи и Европейским экономическим сооб-
ществом (ЕЭС). Далее в конце 1989 г. ЕЭС, Союз Со-
ветских Социалистических Республик и Евратом под-
писали договор, определяющий развитие сотрудниче-
ства между данными государствами в таких сферах, 
как торговля, экономика, коммерция. После распада 
СССР в 1991 г. данное соглашение стало недействи-
тельно, и его заменило новое соглашение 1994 г., 
предполагающее сотрудничество и партнерство меж-
ду Россией и странами Евросоюза. Стоит отметить, 
что миграция – один из многих вопросов, который 
регулирует данное соглашение. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, за-
ключенное между РФ и странами ЕС в 1994 г., было 
направлено на осуществление регулирования сферы 
миграции, профилактику нелегальных видов деятель-
ности, в том числе возврат нелегальных мигрантов в 
государства происхождения, регулирование вопросов 
визовой политики [9. С. 108]. 

В 2007 г. было заключено Соглашение о реадмис-
сии, которое также регулирует вопросы незаконной 
миграции. Это соглашение регулирует прием неле-
гальных мигрантов обратно в страну их происхожде-
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ния. Чтобы повысить эффективность реализации дан-
ного соглашения Россией и отдельными странами – 
членами ЕС, были подписаны двусторонние исполни-
тельные протоколы. Совместным комитетом по реад-
миссии были приняты рекомендации, затрагивающие 
использование соглашения на практике. А с 1 июня 
2010 г. реадмиссия также распространяло свое дей-
ствие на лиц, не имеющих гражданство, а также лиц, 
имеющих гражданство не РФ или ЕС. 

С 2006 г. также распространяют свое действие 
Правила процедуры оперативного сотрудничества, а 
также План совместных действий, направленные на 
сотрудничество и взаимодействие государственных 
органов РФ и ЕС. В 2011 г. Россией и ЕС были начаты 
переговоры, касающиеся отношений законной мигра-
ции, а также проблем незаконной миграции и торгов-
ли людьми.  

Россия также принимала попытки об отмене визо-
вого режима для российских граждан при поездках в 
странах РФ, и в 2010 г. со стороны РФ был разработан 
проект, утверждающий отмену визового режима меж-
ду РФ и ЕС, но ЕС не дал единого решения по этому 
вопросу. Сегодня отношения между РФ и Евросою-
зом затрагивают все сферы общественной жизни, но 
все также остро стоит вопрос либерализации визового 
режима. 

В мае 2011 г. было положено начало Миграцион-
ного диалога России и ЕС, предусматривающего об-
мен мнениями в отношении вопросов легальной и 
нелегальной миграции. Сегодня проводятся эксперт-
ные тематические сессии с целью регулирования дан-
ной сферы взаимоотношений [10]. Так, сессия с 12 по 
13 февраля 2015 г. была посвящена законной мигра-
ции, сессия 4–5 апреля 2018 г. – вопросам противо-
действия нелегальной миграции, поскольку данные 
вопросы представляют взаимный интерес. На других 
встречах затрагивались вопросы международной за-
щиты, миграции и развития [11]. 

В 2011 г. также был организован Гражданский фо-
рум ЕС-Россия, продолжающий свою деятельность, 
несмотря на значительное изменение положения 
гражданского общества на территории всей Европы. 
Закон 2015 г. о «нежелательных организациях» [12] 
спровоцировал удаление из России большей части 
иностранных грантодателей и также привел к уходу 
некоторых международных партнеров. Форум рас-
сматривает не только функционирование гражданско-
го общества, но также и вопросы, касающиеся изме-
нения климата, миграции и интеграции, устойчивого 
развития, защиты данных, безопасности и дезинфор-
мации. Общей целью Гражданского форума ЕС-
Россия является сотрудничество России и ЕС на благо 
Европы и всего мира [13]. 

В первую очередь, частое обращение к вопросам 
миграционной политики ЕС и России обусловлено 
ростом востребованности всех видов миграции в свя-
зи с глобализацией образования, частой сменой рабо-
ты и сменой места жительства. Помимо этого, влия-
ние оказывает и существующий кризис европейской 
миграционной политики, который обусловлен труд-
ностями в упорядочении притока населения, недоста-
точностью самостоятельного обеспечения стабильно-

го экономического роста, а также нехваткой трудовых 
ресурсов. Не менее значимый фактор – неустойчи-
вость в политике и экономике, напряженность в от-
ношениях России и ЕС. Оба партнера нуждаются в 
разработке новой стратегии миграционной политики. 

Помимо норм международного права роль базиса 
в стратегических отношениях России и ЕС играют 
«дорожные карты», утверждение которых произошло 
в 2005 г. «Дорожные карты» стали началом и стартом 
для развития данных отношений. Это произошло бла-
годаря формированию единого экономического про-
странства, правового поля, общей области для обес-
печения безопасности, развития образования и науки. 
Цель создания «дорожных карт» – помощь в создании 
контактов между людьми, а также содействие в по-
ездках между Россией и ЕС посредством упрощения 
процедуры пересечения границ и пребывания на тер-
риториях стран. Помимо этого, целью создания было 
и совместное сопротивление незаконной миграции. 

В «дорожной карте» рассматриваются и вопросы 
трудовой миграции, и вопросы миграции с целью по-
лучения образования. Помимо этого, «дорожная карта» 
способствует обмену молодыми кадрами между Росси-
ей и ЕС. Стоит отметить, что данный документ носит 
не обязательный, а рекомендательный характер. «До-
рожные карты» должны стать основой для норматив-
ной базы. Ситуация усложняется тем, что меры, изло-
женные в «дорожных картах», носят общий характер, 
отсутствует контрольный механизм и точный план 
действий, в отличие от норм международного права. 

На национальном уровне в России действуют нор-
мы, регулирующие вопросы миграционных отноше-
ний и правового статуса иностранных граждан в Рос-
сии. Это, в частности, Федеральный закон от 
25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О право-
вом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации» и Федеральный закон от 18.07.2006 
№ 109-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О миграционном уче-
те иностранных граждан и лиц без гражданства в Рос-
сийской Федерации». Кроме того, в качестве страте-
гического акта указом Президента РФ была утвер-
ждена Концепция государственной миграционной 
политики Российской Федерации на 2019–2025 гг. 
[14]. Она определяет цели, принципы, задачи и ос-
новные направления государственной миграционной 
политики России до 2025 г. В ней учтены практика 
регулирования миграционных процессов и современ-
ное понимание национальных и глобальных проблем 
миграции. 

Совершенствование национальной миграционной 
политики имеет существенное значение для России. 
Привлечение высококвалифицированных специали-
стов из других стран может сделать отечественную 
экономику более конкурентоспособной, улучшить 
демографическую ситуацию. 

 
Выводы 

 
Сегодня ЕС и Россия сталкиваются с проблемами 

экономического развития, сокращения населения, 
прав человека, а также с угрозами национальной без-
опасности. В то же время есть разные подходы к пра-
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вовому регулированию миграции в ЕС и Россией. Во-
первых, ЕС находится в разгаре кризиса беженцев (из-
за войны в Сирии и других государств, расположен-
ных в Африке и на Ближнем Востоке) и испытал тер-
рористические атаки, совершенные мигрантами 
(«кризис террора»). Россия же рассматривает мигра-
цию под другим углом: дефицит рабочей силы. Во-
вторых, для ЕС и России характерны разные типы 
мигрантов. В результате «кризиса террора» в ЕС 
большее количество беженцев от войны и политиче-
ских беженцев и меньшее количество экономических 
беженцев. В странах ЕС иммигранты – это натурали-
зованные граждане. В России больше экономических 
мигрантов из бывших советских республик и из Цен-
тральной Азии и меньше военных беженцев из региона 
Ближнего Востока и Северной Африки. В-третьих, у ЕС 
и России разная история с точки зрения моделей мигра-
ции и культурного наследия. Это объясняет разные 
взгляды России и ЕС на миграцию населения [15]. 

Анализ внутренних документов России и ЕС, а 
также совместных договоров и соглашений позволил 
сделать выводы и выявил проблемы, касающиеся 
сферы миграционной политики. В большей части вза-
имодействие России и ЕС в области миграции регу-
лируют рамочные соглашения или документы реко-
мендательного характера. Они обладают как сильны-
ми, так и слабыми сторонами. Несомненно, это регу-
лирование удобно тем, что такие документы легко 
менять в зависимости от ситуации в политике и эко-
номике. В то же время у государства отсутствуют 
конкретные меры воздействия для тех, кто не соблю-
дает положения договоров и соглашений. 

Проблема сложности создания документа, устраи-
вающего и Россию и все страны ЕС, присутствует не 
только в миграционном праве. В целом сложно со-
здать единый механизм регулирования и управления, 
поскольку для каждой страны характерна своя поли-
тическая и экономическая специфика. Так, можно 
сделать вывод о необходимости создания органов, 
которые будут заниматься разрешением споров, свя-
занных с данными соглашениями, а также институтов, 
которые будут разрабатывать дальнейшую стратегию 
развития отношений России и ЕС. 

Решения, принятые Россией и ЕС совместно, 
необходимо имплементировать в национальное зако-
нодательство. Сегодня российские судьи часто отка-

зываются от использования положений, утвержден-
ных соглашениями, заключенными между странами 
Европейского союза и России. До тех пор, пока со-
глашения между Россией и ЕС остаются рамочными, 
почти невозможно отстоять прямое действие отдель-
ных положений в суде ЕС [16. C. 142–150]. 

Есть ряд серьезных проблем, затрудняющих регу-
лирование миграции. К ним можно отнести как сла-
бую правовую базу и несовершенство законодатель-
ства, так и несостоятельность единообразного поня-
тийного аппарата. Ученые и исследователи предлага-
ют новые проекты Соглашения о партнерстве и со-
трудничестве России и ЕС, фундаментом которых 
выступают принципы четырех пространств, представ-
ленных в «дорожных картах». В ходе взаимодействия 
Россия и ЕС должны оценивать внутренние институ-
циональные возможности друг друга и знать о суще-
ствующих ограничениях. Чтобы сотрудничество меж-
ду Россией и ЕС было эффективно, важно наладить 
алгоритмы принятия решений, дать определение 
юридическому статусу этих решений и начать ис-
пользование единого механизм контроля исполнения 
решений, принимаемых на каждом этапе. 

В современном мире в отношении миграции есть 
ряд стереотипов, которые не всегда верны. Среднее 
количество международных мигрантов во всем мире 
стабильно на протяжении нескольких десятилетий и 
процессы международной миграции закономерны. Ми-
грация часто характеризует экономическую, социаль-
ную и культурную эффективность общества. Также 
миграцию часто обсуждают в контексте кризиса или 
угрозы, требующей ответа. Это усложняет решение 
вопросов, связанных с приемом, адаптацией и интегра-
цией мигрантов. Единый рынок труда существует, а 
свобода передвижения мигрантов между националь-
ными государствами является частью политической 
реальности, в которой крупные проекты реинтеграции 
часто противоречат практике регулирования миграци-
онной политики. Понимание миграции как «угрозы» 
национальной безопасности мешает экономическому 
развитию и не дает решить ряд системных проблем. 
Несмотря на различия в сфере регулирования миграци-
онных процессов в России и ЕС, накопленный опыт 
разработки миграционной политики может помочь в 
разработке новой парадигмы миграционной политики, 
которая была бы эффективной, гуманной и безопасной. 
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In this study, the authors address the problem of the role of legal regulation of migration processes in the framework of strategic 
cooperation between the Russian Federation and the European Union. The authors focus the content of migration policy, the system 
of sources of its legal regulation, and the specifics of its practical implementation in Russia at the present stage of development. The 
aim of this article is to identify the main directions and legal regulators of state migration policy in the framework of cooperation 
between Russia and the European Union. The relationship between the implemented migration policy and the restrictions imposed by 
the states in this area is determined. The study is based on the theoretical material of the works of Russian (I.P. Doroshina, V.I. Evtu-
shenko, V.I. Zabavka, M.M. Pukhova, I.G. Khodzhaeva, and others) and foreign (M. Malfe, A. Mandralis, F. Eran, and others) re-
searchers. International agreements, Russian federal sources of law (federal legislation and acts of individual authorities), reports of 
Russian and foreign organizations were also used. The methodological basis of the research was the dialectical, comparative legal, 
and formal legal methods. In particular, the use of the dialectical method contributed to the study of the legislation regulating the 
migration policy in Russia in its formation and development. The use of comparative legal and formal legal methods helped to identi-
fy trends in the establishment and development of partnerships in the field of migration policy in Russia and the European Union, as 
well as the prospects for the use of certain legal instruments in Russia. As a result, the authors came to the conclusion that today both 
Russia and the European Union are faced with various socio-economic problems and threats to national security; therefore, they im-
plement different models of migration policy. The analysis of internal documents of Russia and the European Union, as well as joint 
treaties and agreements, made it possible to draw conclusions and identify problems related to the sphere of migration policy. For the 
most part, the countries’ interaction in the field of migration is governed by framework agreements or recommendatory documents. 
Undoubtedly, such regulation is convenient because such documents are easy to change depending on the political and economic 
situation, but, at the same time, the countires do not have specific measures to influence those who do not comply with the provisions 
of the agreements. 
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