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Аннотация. Во  всех странах мира внешние трудовые мигранты относятся к  социаль-
ной группе с повышенной виктимностью, однако в отечественной науке виктимологии 
на  сегодняшний день не  разработан целостный и  универсальный комплекс мер, на-
правленных на виктимологическую профилактику в отношении них . Начальным этапом 
формирования подобной системы мер должно стать выявление причин и условий, по-
рождающих виктимность мигрантов и способствующих ее формированию и повышению 
уровня, на что было направлено проведенное исследование . Установлено, что в детер-
минации виктимности внешних трудовых мигрантов наибольшую роль играют очаги 
социального неблагополучия, которые носят характер источника повышенной виктим-
ности внешних трудовых мигрантов и выступают в качестве специфического фактора 
преступности в отношении последних . В их число входят низкий уровень жизни и об-
разования в государствах исхода, отсутствие доступных внешним мигрантам и простых, 
прозрачных механизмов легального проживания и трудоустройства в  принимающем 
государстве, отсутствие в Российской Федерации единой системы виктимологической 
профилактики в  отношении внешних трудовых мигрантов . Ко  второй группе очагов 
отнесены факторы, связанные с социально-бытовым неблагополучием в национальных 
иммигрантских общинах, центрах временного содержания иностранных граждан и лиц 
без гражданства, трудовых коллективах и местах жительства иммигрантов в принима-
ющем государстве . Для каждого отдельно выделенного очага предложены меры, пред-
назначенные для воздействия на него с целью снижения его отрицательного влияния 
на виктимность . Они могут быть положены в основу дальнейшего выстраивания уни-
версального и  единого системного комплекса мер по  снижению виктимности внеш-
них трудовых мигрантов в России . К числу основных и наиболее перспективных мер 
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Abstract. In all countries of the world, external labor migrants belong to a social group with 
increased victimization, however, the domestic science of victimology has not yet developed 
a holistic and universal set of measures aimed at victimological prevention against them . 
The initial stage in the formation of such a system of measures should be the identification 
of the causes and conditions that generate and contribute to the formation of victimization 
of migrants and its increase, which was the purpose of the study . It has been established 
that in determining the victimization of external labor migrants, the most important role is 
played by foci of social disadvantage, which are a source of increased victimization of external 
labor migrants and act as a specific factor of crime against the latter . These include the low 
standard of living and education in the countries of origin, the lack of accessible and simple, 
transparent mechanisms for legal residence and employment in the host State for external 
migrants, and the absence in the Russian Federation of a unified victimological prevention 
system for external migrant workers . The second group of foci includes factors related to 
social and household problems in national immigrant communities, temporary detention 
centers for foreign citizens and stateless persons, labor collectives and places of residence of 
immigrants in the host state . For each isolated focus, measures are proposed to influence it in 
order to reduce its negative impact on victimization . They can be used as a basis for further 
building a universal and unified system of measures to reduce the victimization of external 
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labor migrants in Russia . The authors include among the main and most promising measures: 
the creation of free educational and educational courses; the development of special memos; 
the actual formation of a unified system of victimological prevention in Russia; the organization 
of special pre-placement points with the provision of legal, psychological and social assistance; 
normative consolidation of standards of living and work of external migrants; increasing the 
level of preventive work of the authorities in their activities aimed at protecting the rights and 
interests of external migrant workers .

Keywords: victimological prevention, migration of the population, external labor migrants, 
victimization of migrants, hotbeds of social disadvantage, violation of the rights and interests 
of migrants, temporary detention centers
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Введение
Наблюдаемые в наши дни глобализаци-

онные и мировые экономические процес-
сы сопровождаются усилением миграцион-
ных потоков . Миграция как комплексное 
социально-экономическое и политико-пра-
вовое явление, согласно точным наблюде-
ниям С . В . Мурашовой, влечет за собой как 
положительные (появление в  принимаю-
щем государстве дешевой рабочей силы, 
повышение уровня качества жизни семей 
мигрантов и т . д .), так и негативные (рост 
преступности, упадок экономики стран ис-
хода, снижения уровня качества жизни ми-
грантов и т . д .) последствия [20, с . 100–101] . 
Между тем в  научной литературе не  раз 
отмечалось, что иммигранты являются со-
циальной группой с  повышенной степе-
нью виктимности [22, с . 117; 5, с . 185] . При 
этом, как замечают некоторые зарубежные 
авторы, вполне возможно сравнить внеш-
них трудовых мигрантов с детьми, которые 
плохо знают язык государства пребыва-
ния, его правовые и культурные нормы [6], 
в  результате чего становятся весьма лег-
кой жертвой для преступников, особен-
но осуществляющих свои криминальные 
деяния путем обмана и  злоупотребления 
доверием . Но  если у  малолетних есть ро-
дители и  законные представители, обя-
занные обес печивать их личную безопас-
ность, то иммигранты, являясь взрослыми 
и дееспособными физическими лицами, 
зачастую оказываются в  принимающем 

государстве без какой-либо помощи и под-
держки . Также, добавляют они, стоит учи-
тывать такую психологическую особенность 
людей, согласно которой дети многими 
воспринимаются позитивно и  благожела-
тельно, тогда как внешние трудовые ми-
гранты, даже у добропорядочных и  зако-
нопослушных граждан нередко вызывают 
тревогу, опасения, настороженность и в ря-
де случаев —  прямое неприятие, раздра-
жение, избегание и  различные фобии [6] .

Причины такого психологического от-
ношения постоянно изучаются, так как они 
предшествуют и  создают фон для после-
дующих форм открытой агрессии, вплоть 
до  совершения насильственных преступ-
лений на  национальной и  религиозной 
почве . Социологический опрос коренных 
россиян, проживающих в  г . Екатеринбур-
ге, выявил, что такие установки, убежде-
ния и презумпции в основном базируются 
на сложившемся ложном социальном сте-
реотипе о  повышенной криминализации 
мигрантов, на страхах утратить собствен-
ные культуру, традиции и  язык, россий-
скую самобытность, на  недовольстве уси-
лением конкуренции на внутреннем рынке 
труда . Нельзя не отметить, что негативное 
восприятие внешних мигрантов автохтон-
ным населением нередко активно подпи-
тывается и  усугубляется деятельностью 
СМИ, утрирующих и  усиливающих отри-
цательные факты и  игнорирующих поло-
жительные, на что обратили внимание как 
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российские, так и иностранные исследова-
тели1 . Накопившись и  обострившись, ука-
занные факторы и  обстоятельства приво-
дят к тому, что представители коренного 
населения начинают совершать недруже-
ственные акции и  правонарушения про-
тив внешних мигрантов, обвиняя послед-
них в  росте безработицы, в терроризме, 
в  наркоторговле, в  развращении молодо-
го поколения и т . п .

Воспроизведение детерминантов повы-
шенной виктимности невозможно исклю-
чительно из-за  субъективной предраспо-
ложенности отдельных категорий людей 
становиться жертвами преступных посяга-
тельств —  всегда существует внешний по-
будительный фактор или явление, высту-
пающее в качестве катализатора, который, 
как будет показано далее, непосредственно 
связан с конкретным очагом социального 
неблагополучия, выступающего источни-
ком повышенной виктимности внешних 
трудовых мигрантов и влекущего «пороч-
ный круг» межнациональной и межконфес-
сиональной агрессии [9, с . 25] и значитель-
ное количество преступлений, совершаемых 
самими внешними мигрантами [10] .

Сегодня, когда прекратил действовать 
сдерживающий миграционные потоки есте-
ственный барьер, порожденный пандемией 
COVID-19, вопросы миграционной полити-
ки вновь стали злободневными, а  пото-
му видится своевременным произвести 
всестороннее исследование причин по-
вышенной виктимности внешних трудо-
вых мигрантов, сгруппировать их  вокруг 
конкретных социальных очагов неблагопо-
лучия, откуда данные причины начинают 
свою детерминацию, разработать комплекс 
мер, которые будут направлены непосред-
ственно на обозначенные очаги и позволят 
снизить степень виктимности лиц, приез-
жающих на заработки в наше государство .

Подчеркнем, что данный комплекс мер 
должен включать в себя мероприятия двух 

1 Mehaboob S . Problematic Portrayal of Migrant 
Workers in Malayalam Print Media: An Analytical 
Reading // Refugee Watch Online . 2023 . URL: https://
refugeewatchonline .wordpress .com/2023/11/27/
problematic-portrayal-of-migrant-workers-in-
malayalam-print-media-an-analytical-reading/ (дата 
обращения: 22 .03 .2024) .

уровней: международного и  националь-
ного, так как в текущий период трудовая 
миграция представляет собой транснацио-
нальное явление [14, с . 129], а преступность 
внешних мигрантов все чаще приобрета-
ет трансграничный характер, что требует 
интеграции предупредительных усилий 
представителей разных государств .

Материалы и методы
При проведении настоящего исследова-

ния мы использовали всеобщий диалекти-
ческий метод как основу любого научного 
познания, особенно в части изучения взаи-
мосвязанных и  во  многом взаимозави-
симых, пусть и  разнонаправленных, про-
цессов виктимизации и криминализации 
внешних трудовых мигрантов . Также мы 
обращались к общенаучным методам: ана-
лизу —  для обособленного изучения различ-
ных причин, влияющих на формирование 
индивидуальной и коллективной виктим-
ности; синтеза и классификации —  для объ-
единения близких причин виктимности 
вокруг единого очага социального небла-
гополучия; индукции —  при экстраполяции 
полученных эмпирических данных на гло-
бальную картину внешней трудовой ми-
грации в мировом масштабе . Наконец, мы 
оперировали широким перечнем частно-
научных методов, основными из которых 
являются: моделирование —  при разработ-
ке наиболее эффективных мероприятий, 
направленных на борьбу с виктимностью 
внешних трудовых мигрантов и предупреж-
дение данного социально-правового явле-
ния; статистический анализ —  при выяв-
лении типичных характеристик личности 
внешнего трудового мигранта, у которого 
выше степень виктимности, а также уста-
новлении наиболее частых преступлений, 
жертвами которых становятся мигранты; 
интервьюирование —  для сопоставления на-
учных взглядов с позициями самих мигран-
тов относительно проблем, с которыми они 
сталкиваются в принимающем государстве; 
сравнительно-правовой метод —  при оцен-
ке миграционной ситуации в  иных стра-
нах с целью выработки наиболее адаптив-
ных механизмов борьбы с виктимностью 
данной категории населения на мировом 
и национальном уровнях .
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Результаты
Прежде чем перейти непосредствен-

но к рассмотрению заявленной в заголов-
ке статьи виктимологической проблема-
тики, считаем необходимым остановиться 
на некоторых предварительных замечаниях .

Во-первых, следует оговориться, что 
предмет данного исследования охватывает 
общественные отношения, в  которых ос-
новными действующими субъектами вы-
ступают внешние трудовые мигранты; под 
ними понимаются лица вне зависимости 
от причин прибывшие в иностранное для 
них государство на  постоянное или вре-
менное жительство с  целью осуществле-
ния трудовой деятельности и  получения 
дохода от нее и не имеющие гражданства 
этого государства . Мы рассматриваем до-
статочно узкую категорию мигрантов в це-
лом, выделяя ее на основании двух класси-
фикационных признаков —  цели миграции 
и  гражданской связи с  государством пре-
бывания . Вместе с тем для целей настоя-
щего исследования не является существен-
ной дифференциация мигрантов по иным 
выделяемым в  современной социологи-
ческой и  правовой науке классификаци-
онным основаниям (пол, возраст, обра-
зование,  социальный статус, профессия, 
обстоятельства миграции и др . [23]) . Поэто-
му далее по тексту статьи термины «ми-
грант», «иммигрант», «трудовой мигрант» 
и  «внешний трудовой мигрант» будут ис-
пользоваться как равнозначные .

Во-вторых, считаем нелишним оста-
новиться на  определении виктимности, 
которая в  различных источниках тракту-
ется по-разному [4,  с .  62] . Наиболее тра-
диционные дефиниции концентрируются 
на том, что виктимность —  свойство лич-
ности, характеризующее ее внутреннюю 
склонность становиться жертвой престу-
плений [24,  с .  108–109] . Вместе с тем бо-
лее точной нам представляется научная 
позиция, согласно которой данная склон-
ность не  является абстрактной, но  непо-
средственно связана с факторами внешней 
среды, социальной обстановкой [15, с . 335], 
что делает виктимность не  столько пси-
хологическим, сколько социологическим 
явлением . Именно с  этих эпистемологи-
ческих позиций мы будем рассматривать 

и изучать виктимность в настоящем иссле-
довании, описывая, какое влияние на нее 
оказывают социальные и  иные факторы, 
не  связанные непосредственно с лично-
стью внешнего трудового мигранта .

В-третьих, считаем важным также ого-
вориться, что рассмотренные ниже факторы 
не влекут за собой негативные криминоло-
гически значимые последствия с обязатель-
ностью, но лишь способны усугубить уже 
существующую внутреннюю предрасполо-
женность лица или заложить почву для ее 
разрастания . Так, принято считать, что наи-
более часто жертвами преступлений среди 
мигрантов становятся те из них, кого харак-
теризуют низкий культурно-образователь-
ный уровень [9, с . 26; 19, с . 7–8]; наивное, 
доверчивое восприятие окружающего ми-
ра и других людей; взросление в семье вы-
нужденных мигрантов [26, с . 335–336]; мо-
лодой или, напротив, пожилой возраст [8]; 
существование прочных социальных связей 
с людьми, перед которыми мигрант ощу-
щает повышенную ответственность за свои 
поступки (жена, дети, пожилые  родители); 
доминирование тревожно-мнительного 
или депрессивно-печального типов ради-
кала в  структуре личности . Эти выводы 
подтвердились в  ходе глубинного интер-
вьюирования отдельных представителей 
сообщества внешних трудовых мигрантов, 
живущих на  Среднем Урале . Именно эти 
свойства и  их  сочетания повышают риск 
того, что рассмотренные нами далее внеш-
ние причины, проистекающие из конкрет-
ных очагов социального неблагополучия 
или непосредственно связанные с  ними, 
приведут к т . н . реализованной виктим-
ности —  ситуации, когда внешний трудо-
вой мигрант станет жертвой преступного 
посягательства .

Теперь считаем возможным перейти 
к  собственно характеристике очагов со-
циального неблагополучия, которые мо-
гут быть представлены двояко . В  широ-
ком смысле под ними можно понимать 
любые внешние условия жизни или фак-
ты из  биографии иммигранта, которые 
становятся центральным звеном, способ-
ствующим на  фоне побочных эффектов 
формированию виктимности или повы-
шению ее степени . При таком подходе 
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данные очаги являются своего рода аб-
страктной категорией, однако все равно 
выступают в  качестве основных причин 
виктимности . В узком понимании, очаги со-
циального неблагополучия —  это конкрет-
ные обстоятельства жизни и деятельности, 
условия межличностного и  межгруппово-
го взаимодействия, которые значительно 
способствуют и приводят к формированию 
виктимности и  повышению ее степени . 
В данном случае существование данных 
очагов и нахождение мигранта в них —  лишь 
один из  множества факторов, влияющих 
на его виктимизацию .

Остановимся на  очагах социального 
неблагополучия в их широком понимании . 
Анализ научных работ по данной тематике 
и  ответов, полученных в  процессе интер-
вьюирования внешних трудовых мигран-
тов, проживающих в г . Екатеринбурге и его 
окрестностях, позволил выделить следую-
щий перечень основных очагов:

1 . Низкий уровень жизни мигранта 
в  стране исхода . Безусловно, это не  явля-
ется начальным звеном в  виктимизации, 
так как подобное неблагополучие не  мо-
жет возникнуть само по  себе: всегда су-
ществуют предпосылки, влияющие на то, 
что граждане определенного государства 
лишены каких-либо социально-экономи-
ческих благ . Однако в  системе виктимно-
сти мигрантов последнее не играет значи-
тельной роли, для нее неважно, отсутствует 
ли  в  стране демократическое правление, 
существует ли упадок в сфере социальной 
политики либо страна сама по  себе яв-
ляется отсталой и  бедной, из-за  чего она 
не  может обеспечить достойный уровень 
жизни своим гражданам . Данный перечень 
можно продолжать бесконечно, потому что 
анализ социально-экономического и поли-
тико-правового режима каждого отдель-
ного государства, в котором для большин-
ства жителей свойственен низкий уровень 
жизни, приведет нас наличию огромного 
числа причин и  предпосылок этого . Ней-
трализация причин такого уровня требует, 
во-первых, отдельного глубокого исследо-
вания по каждому отдельно взятому госу-
дарству и, во-вторых, разработки для не-
го специального комплекса мероприятий, 
реализация которых может занять не одно 

десятилетие . Вместе с тем, вне зависимо-
сти от этих причин, для каждого отдельного 
мигранта основным фактором виктимно-
сти будет выступать именно низкий уро-
вень жизни в стране исхода [25, с . 264–265], 
в результате которого формируются базо-
вые предпосылки виктимности:

— плохое образование, не  позволяю-
щее получить в  государстве пребывания 
высокооплачиваемую работу; затрудня-
ющее изучение языка, культуры, законов, 
менталитета принимающего государства; 
не позволяющее занять в государстве пре-
бывания достойное положение среди пред-
ставителей среднего или высшего классов, 
что приводит к жизни среди лиц, отличаю-
щихся маргинализацией, люмпенизацией 
и повышенной криминализацией;

— отсутствие доступа к  современным 
технологиям, что мешает изучить всю зна-
чимую для проживания и адаптации в но-
вом государстве информацию;

— внутреннее психологическое недове-
рие к  принимающему государству, страх 
перед его правоохранительной системой, 
которые мешают мигрантам в  новой для 
них стране обращаться за  защитой соб-
ственных прав и интересов .

2 . Отсутствие простых и  прозрачных 
механизмов получения мигрантами права 
на работу в другом государстве . Здесь в пер-
вую очередь необходимо указать на разли-
чия в юридической практике разных стран: 
требуется различный пакет документов, 
действуют разные правила въезда и сроки 
пребывания и т . д . Причем нередко данные 
требования и правила написаны сложным 
юридическим языком . Во-вторых, во мно-
гих странах не существует какой-либо от-
дельной специальной инструкции, памят-
ки, электронной обучающей программы 
[27, с . 262], которая простым и наглядным 
образом объясняла бы мигранту еще на ста-
дии подготовки к переезду, что и как ему 
необходимо сделать для получения разре-
шения (патента) на работу, куда он может 
бесплатно обратиться за помощью на пер-
вых этапах жизни и социальной адаптации 
в  новой стране . В-третьих, следует при-
знать избыточное наличие администра-
тивных барьеров при получении разре-
шительных документов и  прохождении 
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языкового тестирования . В  качестве при-
мера таковых являются: ограниченное чис-
ло квот, которые не  соответствуют числу 
желающих трудоустроиться в конкретном 
государстве; необходимость подавать все 
документы на  официальном языке при-
нимающего государства, которым мигрант, 
особенно на  этапах подготовки к  переез-
ду, может не владеть в достаточной мере; 
отсутствие конкретных и исчерпывающих 
требований к сведениям, которые необхо-
димо указать в документах [21, с . 192–193] 
и др . Все это формирует следующие фак-
торы виктимности мигрантов:

— объединение мигрантов в замкнутые 
и  закрытые от  остальных национальные 
анклавы, гетто и диаспоры в  стране пре-
бывания, которые становятся очагами со-
циального неблагополучия в  узком смыс-
ле этого слова;

— злоупотребления со стороны работо-
дателей и  начальников по  работе в  отно-
шении внешних трудовых мигрантов ввиду 
отсутствия у  последних знанию о трудо-
вых правах и  возможностях их  юридиче-
ской защиты;

— недоверие к органам власти принима-
ющего государства из-за нередких на прак-
тике контактов на этапе переезда с мошен-
никами, которые под видом центров, лиг 
и  ассоциаций помощи мигрантам созда-
ют интернет-порталы и  сайты, через ко-
торые сознательно дезинформируют ми-
грантов и вынуждают их платить за услуги 
в оформлении документов и пр . без наме-
рения помогать в действительности;

— дезориентация и растерянность, свя-
занные с  недостатком информации и  ее 
неопределенностью .

3 . Отсутствие единой и универсальной 
системы виктимологической профилак-
тики в  отношении мигрантов на  нацио-
нальном уровне . Отметим, что на  необ-
ходимость разработки подобной системы 
в  Российской Федерации, в том числе по-
средством заимствования опыта зарубеж-
ных стран, указывается уже давно [3; 13], 
исследовательские работы последних лет 
также демонстрируют, что проблема со-
храняет свою актуальность и повышенную 
социальную значимость [16] . Эта система 
должна быть направлена на ликвидацию 

внешних факторов виктимизации, выяв-
ление лиц, склонных к виктимности и ак-
тивную социально-психологическую рабо-
ту с ними, а также реальную, действенную 
и регулярную помощь жертвам преступле-
ний из числа мигрантов . Полагаем, что дан-
ная система в первую очередь должна быть 
нацелена на формирование безопасной ан-
тикриминальной среды в  принимающем 
государстве, причем для всех категорий 
внешних трудовых мигрантов; ее отсут-
ствие усиливает следующие факторы вик-
тимности внешних мигрантов:

— неосведомленность об  имеющихся 
у трудовых мигрантов правах и обязанно-
стях, а равно надежных и легальных источ-
ников социально-правовой поддержки;

— неудовлетворительные условия тру-
да и повседневного быта;

— страх перед органами власти прини-
мающего государства, который мешает ми-
грантам обратиться за  помощью и  защи-
той в  случае нарушения каких-либо прав 
и интересов;

— чувства оставленности и одиночества, 
которые влекут потребность в  поиске со-
отечественников, оказавшихся в аналогич-
ной трудной жизненной ситуации и  пре-
одолевших ее с помощью разных способов .

После рассмотрения глобальных, самых 
общих очагов социального неблагополучия, 
влияющих на  виктимность внешних тру-
довых мигрантов, которые можно свести 
к трем группам обстоятельств в зависимо-
сти от  времени их действия —  связанным 
с  жизнью мигранта в  стране исхода, дей-
ствующим на  него в  период подготовки 
к переезду на новое место и проявляющим-
ся уже в принимающем государстве, —  сле-
дует перейти к  рассмотрению конкрет-
ных очагов социального неблагополучия, 
которые выступают в  качестве самостоя-
тельных и  специфических факторов, спо-
собствующих виктимизации внешних тру-
довых мигрантов .

В первую очередь нужно остановиться 
на национальных диаспорах и иммигрант-
ских общинах, складывающихся и  фор-
мирующихся из представителей внешних 
мигрантов, принадлежащих к одному госу-
дарству исхода или исповедующих одну ре-
лигию (религия, как известно, представляет 
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собой мощное средство объединения и со-
лидаризации [11]) . Необходимо оговорить-
ся, что чаще о таких общностях принято 
рассуждать в  положительном ключе: они 
облегчают жизнь иммигрантов на важных 
для них начальных этапах после переез-
да в новое государство, способствуют пре-
одолению стресса, вызванного попаданием 
в новую реальность, и социальной адапта-
ции к  новым условиям, помогают в тру-
доустройстве, упрощают социализацию 
[12], также они могут вести равный диалог 
с местной и региональной властью, отста-
ивая права своих соотечественников [18], 
и т . п . Вместе с тем замкнутость и  закры-
тость таких объединений повсеместно при-
водит к тому, что объективных и  всесто-
ронних знаний о принимающем обществе 
внешние мигранты не получают: они жи-
вут исключительно в рамках диаспоры, где 
воспроизводятся национальные особенно-
сти страны исхода, и лишь отдельные пред-
ставители, «эмиссары» такой диаспоры осу-
ществляют контакты с «внешним миром» . 
В связи с этим внешние мигранты не при-
обретают навыков самостоятельной жизни 
в чужой стране и полностью зависят от со-
циальных структур внутри диаспор . Под-
черкнем, что именно через национальные 
иммигрантские общины и анклавы легче 
всего происходит трансляция радикальных 
религиозных идей и взглядов, способствую-
щих криминализации отдельных их членов, 
в особенности молодых . Последнее влечет 
за  собой конфликты радикально настро-
енных мигрантов с  соотечественниками, 
которые подобные взгляды не разделяют, 
и агрессию по отношению к представите-
лям коренного населения [7,  с .  48] . Такая 
прямая или скрытая агрессия нередко при-
обретает форму насильственных действий 
в  отношении других мигрантов, что под-
тверждается данными уголовной стати-
стики, согласно которым мигранты часто 
становятся жертвами преступлений, совер-
шаемых представителями той же этниче-
ской и социальной группы [2,  с . 127–128] .

Другим очагом социального небла-
гополучия, на что обращает внимание 
К . С . Бекназаров, сегодня выступают цен-
тры временного содержания иностранных 
граждан и лиц без гражданства, в которых 

размещаются мигранты, нарушившие пра-
вила пребывания в принимающем государ-
стве и в отношении которых принято реше-
ние о выдворении [1] . Условия содержания 
в таких центрах далеки от идеальных и мо-
гут быть сравнимы разве что с условиями 
следственных изоляторов и ПФРСИ . Между 
тем иностранные граждане, попадающие 
в данные центры, совершили лишь право-
нарушения, а не преступления, и не пред-
ставляют в  большинстве своем повышен-
ной социальной опасности . Главная цель 
данных центров —  обеспечить контролиру-
емое отбытие лица в  родную страну или 
государство, изъявившее готовность его 
принять (если в деле участвует лицо без 
гражданства), если его пребывание в  Рос-
сийской Федерации дольше невозможно, 
но  организация отъезда по  различным 
причинам задерживается . Исходя из  это-
го, в центрах временного содержания долж-
ны быть созданы условия, необходимые 
для относительно комфортного временного 
проживания . На  наш взгляд, они должны 
быть сопоставимы с  условиями содержа-
ния в больницах и клиниках, где выделены 
чистые кровати и места размещения лич-
ных вещей (тумбочки), организовано регу-
лярное полноценное питание, возможность 
в любое время осуществлять гигиенические 
процедуры, предоставлено право свобод-
но перемещаться по территории центра, 
встречаться с  близкими родственниками 
и свободно определять собственный досуг; 
должно действовать только одно ограни-
чение —  покидать территорию центра . Од-
нако на практике, как было отмечено вы-
ше, подобные центры больше напоминают 
места лишения свободы со строгим режи-
мом содержания, где не  обеспечиваются 
должные санитарно-гигиенические усло-
вия, существенно ограничиваются свобода 
передвижения, на  окнах установлены ме-
таллические решетки, а на огораживающих 
их заборах —  колючая проволока .

Помимо этого нахождение мигрантов 
в данных центрах отличается значительной 
продолжительностью, вплоть до того, что 
нарушаются все разумные сроки, необхо-
димые для достижения целей временного 
содержания . Проведенное нами исследова-
ние показывает, что основными причинами 
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такого положения является отсутствие кон-
кретных пресекательных сроков содержа-
ния в указанных центрах, которые могли 
бы применяться по  аналогии со  сроками 
для привлечения лица к уголовной ответ-
ственности —  после их истечения производ-
ство по делу подлежит прекращению, ми-
грант —  освобождению с восстановлением 
права проживания на территории Россий-
ской Федерации; отсутствие охранительных 
механизмов в виде ответственности долж-
ностных лиц, виновных в нарушении сро-
ков содержания; наличие правового пробе-
ла в части решения вопроса: как надлежит 
поступить, если пребывание лица на тер-
ритории Российской Федерации невозмож-
но, но ни одно из государств не проявляет 
готовности его принять; отсутствие специ-
альных органов или полномочий прокура-
туры в части контроля и надзора за соблю-
дением прав мигрантов при их нахождении 
в центрах временного содержания; неспо-
собность многих мигрантов обратиться 
за  помощью к  квалифицированному ад-
вокату; организационные нарушения, свя-
занные с длительным переводом судебных 
решений, принятых по  жалобам лиц, на-
ходящихся в  центрах временного содер-
жания, на иностранный язык .

Описанная негативная социально-
быто вая обстановка оказывает травмиру-
ющее психологическое воздействие, спо-
собствует личностной деградации и утрате 
навыков социального общения . В  резуль-
тате, выходя из  этих центров, мигранты 
оказываются в тяжелой и порой безвыход-
ной ситуации, когда им необходимо зано-
во выстраивать социальные связи, вновь 
пытаться адаптироваться на новом месте, 
осваивать абсолютно новые для них сферы 
деятельности, искать доступное им жилье 
либо возможности вновь выехать из  род-
ного государства и  закрепиться в  чужой 
стране . Все это им приходится делать само-
стоятельно, так как каких-либо программ 
социальной адаптации для лиц, вышед-
ших из  центров временного содержания, 
в отличие от освободившихся из мест ли-
шения свободы, нет . Данное обстоятель-
ство ставит внешних трудовых мигрантов 
в уязвимое и униженное положение, повы-
шая тем самым степень их  виктимности .

Другим очагом социального неблаго-
получия выступает место работы мигранта 
в принимающем государстве . Так, в науч-
ных работах нередко поднимается пробле-
ма злоупотреблений со стороны работода-
телей, ставящих мигрантов в  положение 
неких рабов, вынужденных беспрестанно 
трудиться за право получить еду и финан-
сы, связаться с  семьей [17,  с .  103] . Подоб-
ные ситуации возникают и  по  сей день: 
некоторые работодатели, пользуясь пло-
хим уровнем владения русским языком, 
незнанием российских законов, отсутстви-
ем доверия к  государственным органам 
у внешних трудовых мигрантов, заставля-
ют их  работать сверхурочно и  без выход-
ных, в  опасных и  вредных условиях, без 
обеспечения надлежащей защиты и охра-
ны труда, оплачивая работу мигрантов ни-
же установленного законом минимально-
го размера оплаты труда .

Со своей же стороны трудовые мигран-
ты не готовы предпринимать решительные 
действия, направленные на  отстаивание 
собственных прав, поскольку опасаются по-
терять имеющийся, пусть и низкий, но ста-
бильный заработок, самим оказаться при-
частными к совершению правонарушения, 
за которое их могут привлечь к юридиче-
ской ответственности, подвергнуть депор-
тации на  родину . Помимо того, что они 
и так страдают от  противоправных дей-
ствий их  работодателей, такие мигранты 
часто становятся жертвами преступлений, 
особенно со стороны мошенников .

Место жительства внешнего трудового 
мигранта в  принимающем обществе так-
же можно отнести к  очагам социального 
неблагополучия, имеющим виктимологи-
ческое значение . Зачастую в  нашей стра-
не оно отличается крайне неудовлетвори-
тельными условиями . В местах жительства 
мигрантов часто не  соблюдаются мини-
мальные санитарно-эпидемиологические 
нормы, в результате чего растет риск раз-
вития инфекционных социально значи-
мых заболеваний . Кроме того, перенасе-
ленность и тесное соседство лиц, которые 
не являются членами одной семьи, стресс 
от переезда в новое место и отсутствие 
усло вий для личного пространства способ-
ствуют психологической напряженности, 
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которая, накопившись, выливается в острые 
межличностные конфликты и проявляется 
в подавлении более опытными и сильными 
слабых и недавно прибывших в страну ми-
грантов . Именно недавно переселившийся 
в принимающее государство мигрант моло-
дого возраста является наиболее предпоч-
тительной целью для преступников .

Проведенный нами анализ показывает, 
что очагом социального неблагополучия 
и виктимизирующим фактором может вы-
ступать микросреда, в которой оказывает-
ся мигрант, однако виктимность —  это лич-
ностная характеристика, поэтому от самой 
личности мигранта также зависит, окажет 
ли негативная окружающая среда влияние 
на превращение его в жертву или же она 
приведет к обратному процессу —  кримина-
лизации личности . Повышенный риск не-
гативного виктимизирующего воздействия 
на  внешних трудовых мигрантов со  сто-
роны выявленных нами очагов ставит пе-
ред современными криминологами и вик-
тимологами задачу разработки комплекса 
мер, направленных на нейтрализацию со-
держащихся в них причин виктимизации .

Обсуждение результатов, выводы
Меры, направленные на решение про-

блемы высокой виктимности внешних тру-
довых мигрантов, должны обладать рядом 
свойств: 1) носить системный характер; 
2) сочетать индивидуальные и  общие ме-
роприятия; 3) реализовываться на двух 
уровнях: международном и национальном; 
4) воздействовать в первую очередь на ос-
новные и главные причины виктимности, 
а не сопутствующие данному социальному 
явлению факторы . Вместе с тем конструи-
рование подобной системы —  тема отдель-
ной, большой —  монографической либо дис-
сертационной —  научной работы, поэтому 
мы ограничимся постановкой проблемы 
и обзором перспективных мер, которые мо-
гут быть полезны при профилактическом 
воздействии на рассмотренные нами оча-
ги социального неблагополучия (в их ши-
роком и узком понимании) .

Так, в части неудовлетворительных 
усло вий жизни в государствах исхода следу-
ет использовать самостоятельный комплекс 
мер и  средств, реализуемых как за  счет 

средств конкретного государства, так и си-
лами всего международного сообщества . 
Доступным для реализации в  таких го-
сударствах является способ организации 
бесплатных курсов подготовки мигрантов 
к  переезду в  новое государство, на  кото-
рых требуется уделять большое внимание 
изучению языка, культуры, особенностей 
правовой системы, основ уголовного, ад-
министративного и трудового законода-
тельства принимающего государства . При 
проведении занятий с эмигрантами следу-
ет подробно изучать преступления против 
конституционных прав (связанных с  ис-
пользованием рабского труда и нарушени-
ями трудового законодательства), преступ-
ления против собственности, от  которых 
чаще всего страдают мигранты, а также 
преступлениям против общественного по-
рядка и  безопасности, так как в  них наи-
более часто вовлекаются мигранты . Так-
же повышенное внимание нужно уделять 
правонарушениям в  сфере трудового за-
конодательства и общественного порядка, 
краткому ознакомлению с функционалом 
отдельных государственных органов при-
нимающего государства и их структурных 
подразделений .

Проблема отсутствия понятных и про-
зрачных механизмов въезда и трудоустрой-
ства в новой стране решается посредством 
создания интернет-сайтов (либо отдельных 
страниц на сайтах уполномоченных орга-
нов и  учреждений), специальных —  разра-
ботанных экспертами и бесплатно распро-
страняемых среди мигрантов —  памяток . 
Отметим, что подобные памятки в России 
разработаны и распространяются, однако 
они не являются совершенными и эффек-
тивными, так как чаще всего представля-
ют собой лишь выдержки из действующих 
административных регламентов и законов 
с сохранением всех сложных юридических 
конструкций, присущих первым .

Полезным средством видится нам со-
здание международных бирж труда: это 
позволит разрешить целый комплекс про-
блемных вопросов (унифицировать проце-
дуры получения разрешительных докумен-
тов на работу в разных странах; обеспечить 
равномерное распределение рабочей си-
лы, чтобы снизить угрозу перенасыщения 
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рынков труда в  отдельных государствах 
и  связанного с  этим ущемления прав ав-
тохтонного населения; обеспечить посто-
янный доступ мигрантов к  услугам ква-
лифицированных переводчиков, юристов, 
а также к легальным информационно-спра-
вочным ресурсам для подготовки к переез-
ду в новую страну и трудоустройству в ней) .

Мы считаем, что для внешних трудовых 
мигрантов следует сформировать и  вне-
дрить специальную систему виктимоло-
гической профилактики, которая бы учи-
тывала особенности и специфику данной 
категории лиц . Эта система должна быть 
разработана посредством объединения 
наилучших наработок и  методик, реали-
зуемых в разных странах мира, на основе 
имеющегося в  зарубежных государствах 
передового опыта и  утверждена на  феде-
ральном уровне в виде нормативного акта . 
Представляется, что предлагаемая система 
должна включать в себя меры: по правово-
му и  культурному развитию и  просвеще-
нию мигрантов как на этапе их подготовки 
к  переезду, так и  после прибытия в  при-
нимающий социум; по реальному взаимо-
действию органов власти с фактическими 
руководителями религиозных и  нацио-
нальных общин, имммигрантских диаспор 
по вопросам виктимологической и крими-
нологической профилактики; организации 
совместных культурно-просветительских 
мероприятий с  участием представителей 
сообществ мигрантов и коренного населе-
ния; обеспечению круглосуточных и  бес-
платных телефонных «горячих линий» для 
мигрантов в каждом регионе России и др .

Переходя к рассмотрению методов воз-
действия на  очаги социального неблаго-
получия, выступающие в  качестве факто-
ра виктимности, укажем, что большинство 
мероприятий в этой части будет носить об-
щий характер . Убеждены, что сотрудники 
подразделений по вопросам миграции МВД 
России, а также прокуратуры Российской 
Федерации должны регулярно проверять 
условия жизни и труда мигрантов, усло-
вия их  пребывания в  центрах временно-
го содержания и  по  итогам проведенных 
проверок публиковать на соответствующих 
электронных ресурсах открытые и доступ-
ные всем отчеты, а  в  случае выявления 

нарушений —  пресекать противоправную 
деятельность, возбуждать дела об  адми-
нистративных правонарушениях или уго-
ловные дела в  отношении виновных лиц .

Также мы приходим к выводу, что долж-
ны быть разработаны минимальные стан-
дарты качества жизни, труда, нахождения 
в центрах временного содержания, закреп-
ленные на уровне федеральных норматив-
но-правовых актов или международных 
договоров, с тем, чтобы должностные ли-
ца могли опираться на  них при проведе-
нии проверок и принятии решений . Счита-
ем необходимым в дальнейшем создавать 
ведомственные инструкции и регламенты, 
в  которых закреплялись бы конкретные 
критерии для повышения объективности 
оценки соответствия выработанным стан-
дартам качества .

Представляется оправданным создать 
в России пункты предварительного разме-
щения вновь прибывших мигрантов, в ко-
торых они смогут размещаться за незначи-
тельную плату на время, необходимое для 
разрешения всех юридических и бытовых 
вопросов, связанных с трудоустройством 
и  жильем в  принимающем государстве . 
В таких пунктах должны работать психо-
логи и профессиональные юристы, основ-
ная задача которых —  обеспечить мигрантов 
информацией, необходимой для первич-
ного обустройства в новой стране (основы 
трудового, гражданского и административ-
ного законодательства, особенности реа-
лизации отдельных видов товаров, полу-
чение услуг сервисов навигации и вызова 
такси, действующих в конкретном регионе 
или городе и  мн . др .) . Психологи призва-
ны оказывать поддержку и помощь в пси-
хологической адаптации и минимизации 
стресса, связанного с переездом на новое 
место . В подобных пунктах могут присут-
ствовать сотрудники социальной службы 
и  представители органов правопорядка, 
а  также должны содержаться контакты 
последних, которыми мигранты смогли 
бы воспользоваться в  случае нарушения 
их  прав и  свобод, а  равно в  иных ситуа-
циях, для разрешения которых им требу-
ется квалифицированная помощь .

Очень важно осуществлять постоянную 
работу по социальной адаптации мигрантов . 
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Наиболее эффективными на сегодняшний 
день средствами в этой деятельности явля-
ются социальные сети, предоставляющие 
возможность для мигрантов, которые уже 
обосновались в  новом для них государ-
стве и интегрировались в его общество, де-
литься полученным ими опытом с  сооте-
чественниками, которые только готовятся 
к  переезду [12] и  бесплатные интеграци-
онные курсы, нацеленные на  повышение 
коммуникативного, образовательного и об-
щекультурного уровня мигрантов . На наш 
взгляд, в  настоящее время требуется по-
вышать как распространенность, так и до-
ступность данных инструментов .

Подчеркнем, что приведенный выше 
перечень мер —  это лишь необходимый ми-
нимум, который должен быть интегрирован 
в предлагаемую нами специальную систе-
му мер, направленных на  снижение вик-
тимности внешних трудовых мигрантов .

Заключение
Подводя итог, выделим выводы, к  ко-

торым мы пришли в  ходе настоящего ис-
следования:

1 . Очаги социального неблагополучия 
в широком смысле могут пониматься как 
внешние условия жизни, которые способ-
ствуют виктимности внешних трудовых 
мигрантов, и  в  узком —  как социальные 
общности, условия межличностного и меж-
группового взаимодействия, в которых спо-
собствуют виктимности .

2 . Очагами социального неблагополу-
чия в  широком их  понимании являются: 
низкое качество жизни в  стране исхода; 
отсутствие прозрачных механизмов въез-
да и  пребывания в  принимающем госу-
дарстве, а также достоверной информации 
о  них; отсутствие системы виктимологи-
ческой профилактики .

3 . Основными очагами социального не-
благополучия в узком их понимании высту-
пают: национальные диаспоры и общины; 
центры временного содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства; 

трудовые коллективы; места проживания 
в принимающем государстве .

4 . Для снижения виктимности внешних 
трудовых мигрантов требуется разработать 
комплекс мероприятий, отвечающий требо-
ваниям системности, сочетающий индиви-
дуальные и общие меры, воздействующий 
на причины, а не сопутствующие факторы 
виктимности, и реализующийся как на наци-
ональном, так и на международном уровнях .

5 . Разрешение проблем, связанных 
с  очагами социального неблагополучия 
широкого плана, предполагает реализа-
цию следующих мероприятий: организа-
цию бесплатных образовательных курсов 
для лиц, готовящихся к миграции в другую 
страну; распространение в  России специ-
альных информационных памяток для 
внешних мигрантов; разработку единой 
системы виктимологической профилакти-
ки в  сфере миграции на  основе обобще-
ния имеющегося положительного и апро-
бированного мирового опыта .

6 . Разрешение проблем, связанных 
с  очагами социального неблагополучия, 
выступающими в качестве частных факто-
ров виктимизации мигрантов, заключает-
ся в реализации следующих мероприятий: 
разработке и  нормативном закреплении 
минимальных стандартов качества жизни, 
труда и пребывания в центрах временного 
содержания внешних трудовых мигрантов; 
повышении уровня контрольно-надзор-
ной деятельности в сфере соблюдения прав 
и  законных интересов мигрантов; созда-
нии пунктов предварительного размеще-
ния мигрантов, в которых последним будет 
предоставляться необходимая им  юриди-
ческая и психологическая поддержка .

Считаем, что планомерная работа по реа-
лизации данных мер позволит снизить 
степень виктимности внешних трудовых 
мигрантов . Данная работа должна носить 
непрекращающийся и системный характер, 
для чего необходимо поддерживать и про-
водить дальнейшие научные разработки 
в затронутой нами области виктимологии .
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