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ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ ЖЕНЩИН 

 

По данным международной организации труда 120 млн. человек 

вовлечены в миграционные трудовые потоки с начала XXI в. При этом 

статистика показывает, что до 48% всех мигрантов составляют женщины. [1, 

с. 101]. 

Выезд женщин за рубеж обусловлен несколькими факторами (брачная 

миграция, трудовая миграция, эмиграция) и, одновременно, порождает новые 

социально-экономические и демографические последствия для той страны, 

из которой происходит выезд. Социально-экономические последствия 

связаны с тем, что уезжают трудоспособные женщины, которые своей 

работой могут  производить общественно-полезный продукт. 

Демографические последствия проявляются в том, что уезжают в основном 

женщины репродуктивного возраста (от 15 до 40 лет). Причем в наибольшей 

степени миграционные установки проявляются у молодых женщин в 

возрасте от 21 до 24 лет. В основном, именно на этот период приходится 

создание семьи, рождение ребенка.    

Исследования многочисленных авторов показывают, что основными 

причинами выезда женщин за рубеж с целью трудоустройства являются 

следующие: ухудшение социально-экономического положения женщин в 

ходе демократических преобразований; дискриминация женщин, прежде 

всего, на рынке труда (женщины составляют большинство официально 

зарегистрированных безработных); сокращение доступа женщин к системе 

социальных услуг. Эти факторы можно назвать выталкивающими. С другой 

стороны, существуют факторы-аттракторы: более высокооплачиваемая 

работа за рубежом (пусть даже связанная с низкоквалифицированным 
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трудом), возможность повысить квалификацию (для тех, кому все-таки 

удалось трудоустроиться по своей специальности за рубежом или смежной с 

ней), перспектива получить вид на жительство, удачно выйти замуж. [2, с. 9] 

Но как показывает международная практика, существует множество 

факторов риска (возможность злоупотреблений, физического, 

психологического и сексуального насилия), которые, к сожалению, часто 

оказываются слабее желания обеспечить свое благосостояние в другой 

стране. Необходимо также отметить, что возрастные и образовательные 

характеристики влияют достаточно интенсивно на цели и мотивацию 

миграции, среди которых много скрытых мотивов (например, брачные 

намерения или желание путешествовать). Мотивы достаточно разнообразны, 

но на первом месте стоит экономический интерес: безработица; низкая 

заработная плата; невостребованность профессии. С поиском работы за 

рубежом женщины связывают определенные надежды. Они надеются на 

изменение своего социального статуса, материального благополучия, 

продвижение в профессиональной карьере (особенно это касается сферы 

шоу-бизнеса), изменение всего образа жизни.  

Таким образом, намерения респонденток могут рассматриваться как 

«стратегия выживания» или «стратегия успеха» в зависимости от мотивов и 

целей получения работы. В любом случае, поиск работы и трудовая 

миграции расширяет поле возможных решений и целей деятельности для 

женщин. [1, с. 104] 

Новое международное разделение труда складывается на основе не 

только национальной, но и гендерной сегрегации работников. Формируются 

типично женские сектора занятости, это – своеобразные ниши на 

национальных рынках труда принимающих государств, заполняемые 

преимущественно женщинами-мигрантами из менее развитых стран. Причем 

это наиболее дискриминируемые и теневые сегменты занятости. К таким 

нишам относятся индустрия досуга и развлечений (танцовщицы в 

ресторанах, стриптизерши, участницы шоу-программ), сфера общественных 



1012 
 

услуг (персонал гостиниц, баров, фитнес-центров и т.п.), домашнее 

обслуживание (няни, гувернантки, домработницы, уход за детьми, 

престарелыми и больными), секс-услуги. Вот то место, которое занимают 

женщины-мигранты на рынках труда развитых стран. 

Специфика женской трудовой миграции, связана не только с наличием 

типичных секторов занятости женщин-мигрантов и общественно 

непрестижным характером труда в этих секторах, но и с другими моментами. 

Это большая гибкость труда женщин, который труднее поддается 

регламентации в контрактах, носит индивидуальный («штучный») характер. 

Немаловажная особенность женской трудовой миграции это обилие скрытых 

мотивов (брачные, эмиграционные). Благодаря всем этим моментам женская 

трудовая миграция во всем мире считается «зоной» повышенного риска и 

массовых нарушений прав человека, она тесно связана с маргинальными 

видами занятости и криминальными структурами. 

В соответствии с принципами универсальности, неотчуждаемости и 

неделимости прав человека, закрепленными международными документами 

по правам человека и против торговли людьми, торговля женщинами 

определяется как осуществляемая в целях эксплуатации вербовка, перевозка, 

передача, укрывательство или получение женщин путем угрозы силой или ее 

применением или других форм принуждения, похищения, мошенничества, 

обмана, злоупотребления властью или зависимым положением, либо путем 

подкупа в виде платежей или выгод для получения согласия лица, 

контролирующего другое лицо. [3, с. 142] 

Хотя проблема торговли людьми близко соприкасается с проблемами 

нелегальной миграции и контрабандной переправки людей через границы, 

эти понятия необходимо различать. Торговля людьми допускает 

использование абсолютно легальных каналов для миграции, более того часто 

именно легальные каналы и инструменты используются криминальными 

группами. Такими инструментами являются, например, визовые схемы, 

используемые некоторыми странами. Еще одним легальным визовым 
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инструментом, используемым организаторами торговли для обеспечения 

законной основы для своего бизнеса, является «виза невесты», 

существующая во многих странах. Заключение смешанных браков через 

систему «невест по переписке» – один из каналов торговли женщинами. 

Еще одним каналом, осуществляющим трансферт женского рабочего 

труда в страны зарубежья является туризм, ставший одним из самых 

популярных каналов оттока женской рабочей силы и самым безопасным для 

зарубежных нанимателей и посредников, позволяющим им перенаправлять 

женскую рабочую силу в секс-индустрию. Подобная ситуация с 

трудоустройством женщин за рубежом обусловлена, с одной стороны, 

общими условиями миграционного режима, а, с другой стороны, слабостью 

национального законодательства и государственных миграционных 

программ, поддерживающих женщин - трудовых мигрантов, и полным 

отсутствием усилий со стороны региональных властей в этой сфере. 

Зарубежные эксперты отмечают, что Беларусь на постсоветском 

пространстве прочно удерживает лидерство в эффективном решении таких 

острых проблем, как противодействие незаконной миграции и торговле 

людьми. Противодействие торговле людьми, нелегальной миграции и 

связанным с ними противоправным деяниям является одним из 

приоритетных направлений деятельности государственных органов 

Республики Беларусь, влияющим на национальную безопасность, 

стабильность в обществе, обеспечение прав человека и основных свобод.       

Принятые в Беларуси меры, в том числе издание Декрета Президента 

Республики Беларусь от 9 марта 2005 г. № 3 «О некоторых мерах по 

противодействию торговле людьми», Указа Президента Республики Беларусь 

от 8 августа 2005 г. № 352 «О предотвращении последствий торговли 

людьми», усиление уголовной ответственности за преступления, связанные с 

торговлей людьми, реализация Государственной программы комплексных 

мер по противодействию торговле людьми и распространению проституции, 

утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 8 
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ноября 2001 г. № 1636 позволили заметно повысить эффективность 

противодействия современной работорговле и обеспечить безопасность 

населения нашей страны. Помимо всего прочего, Республика Беларусь 

является участником всех основных международных правовых 

инструментов, регулирующих вопросы борьбы с торговлей людьми. К ним 

относят в первую очередь «Конвенцию о рабстве», «Конвенцию о борьбе с 

торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами», 

«Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, 

«Конвенцию ООН против транснациональной организованной 

преступности», «Протокол о предупреждении и пресечении торговли 

людьми». 

Кроме действующей миграционной политики государства и 

нормативно-правовых актов, направленных на борьбу с нелегальной 

миграцией и ее последствиями, функционируют также международные 

организации (Международная организация по миграции, Врачи без границ и 

другие). Они организуют международные и поддерживают национальные 

инициативы по борьбе с торговлей людьми и связанными с ней нарушениями 

прав человека.       Основные направления их деятельности – 

информационная кампания и поддержка неправительственных организаций, 

оказывающих помощь жертвам секс-торговли.  
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