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Процессы глобализации повышают со-
циальную значимость явления миграцион-
ных потоков в целом и вопросов и задач, свя-

занных с обеспечением благоприятного ин-
теркультурного взаимодействия между раз-
личными народами, в частности. Явление 



миграционных потоков существует под раз-
ными названиями с давних времен. Борьба 
за жизнь в благоприятных климатических 
условиях, за обладание богатыми природ-
ными ресурсами,  оптимальными возможно-
стями для экономической деятельности об-
условливала поиск, завоевание новых терри-
торий народами на стадии формирования го-
сударственных образований. Позднее эти 
факторы играли значительную роль в про-
цессах колониальных экспансий, в этниче-
ских и религиозных конфликтах, создавав-
ших предпосылки как для внешней, так и 
для внутренней миграции населения.  

Евроинтеграционные процессы, наи-
большая активность которых наблюдалась на 
протяжении второй половины XX в., ставили 
перед Европейским союзом (ЕС) такие ос-
новные задачи, как свободное перемещение 
граждан в рамках режима открытых границ, 
а также экономически эффективное функ-
ционирование его внутреннего рынка. Во-
прос регулирования миграционных потоков 
из третьих стран, в том числе приобретения 
статуса беженца, в приоритетные задачи не 
входил. Наиболее важным событием в этот 
период стало Шенгенское соглашение, Кон-
венция о применении которого, вступившая 
в действие в 1990 г., отменила регулярный 
пограничный контроль между странами ЕС. 

Предпосылки и начало кризиса в европей-
ском союзе. Привилегии, полученные в ре-
зультате евроинтеграции жителями стран ЕС, 
несомненно, в той или иной степени должны 
были распространяться и на категорию пе-
ремещенного населения, что впервые на об-
щеевропейском уровне было реализовано 
после подписания в 1990 г. Дублинской кон-
венции, вступившей в силу в странах ЕС 
только в 1997—1998 гг. Документ предусмат-
ривал ходатайство о статусе беженца и меж-

дународной защите для мигрантов в первой 
по прибытии стране ЕС [5]. Тем самым дан-
ный инструмент резко ограничивал внутри-
европейскую мобильность мигрантов, а также 
существенно усиливал нагрузку на работу 
миграционных и пограничных служб, что 
угрожало безопасности беженцев и зачастую 
являлось поводом для их депортации.  

Дублинская конвенция была пересмот-
рена дважды, а в 2013 г. заменена на Дублин-
ский регламент (Регламент № 604/2013 Евро-
пейского парламента и Совета ЕС), извест-
ный также как Дублин III. Новый инструмент 
изменил основное положение предыдущего, 
а именно установил индивидуальный подход 
к временному пребыванию мигрантов в той 
или иной стране ЕС по следующим крите-
риям: наличие родственных связей в одной из 
стран ЕС, предыдущее нахождение в странах 
ЕС и др. Вместе с тем  нововведение  не дало 
мигрантам  права свободно перемещаться по 
странам ЕС. 

Начало третьего тысячелетия сопровож-
далось ростом числа глобальных конфлик-
тов, а последнее десятилетие — также усугуб-
лением социальных и экономических про-
блем в отдельных регионах. К наиболее 
значимым из них можно отнести: военные 
действия в Афганистане (с 2001 г. по 2014 г.); 
продолжающиеся военные столкновения в 
Ираке (с 2004 г.); военные конфликты на се-
веро-западе Пакистана (с 2004 г.); сложную 
политическую обстановку1 (с 2007 г.) и эко-
номический кризис (с 2013 г.) в Венесуэле; 
гражданскую войну в Сирии (с  2011 г.); воен-
ный конфликт на востоке Украины (с 2014 г.); 
гражданскую войну в Ливии (с 2014 г.); по-
следствия государственного переворота в 
Йемене (с 2014 г.). 

Наибольший удар — ухудшение каче-
ства жизни пострадавшего от этих событий 

1  Имплементация конституционной реформы вопреки результатам референдума, а также монополизация 
структур власти центральным правительством У. Чавеса, подробнее см.: Строганова Е,Д. Социально-поли-
тические преобразования Уго Чавеса в Венесуэле // История зарубежных стран. URL: https:// 
cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-politicheskie-preobrazovaniya-ugo-chavesa-v-venesuele/viewer (дата обращения 
16.08.2021).
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населения ЕС —  приняли на себя страны с 
наиболее развитой экономикой, государства, 
которые по историческим причинам сохра-
няют тесные культурно-лингвистические 
связи с проблемными регионами, а также 
страны, близко расположенные к зонам во-
енных конфликтов. В некоторых из них си-
туация усложнилась по причине совокупно-
сти изложенных выше факторов, влияющих 
на миграционные потоки. Так, например, 
Испания — традиционное место  переселе-
ния испаноязычных жителей из неблагопо-
лучных территорий Латинской Америки — 
столкнулась с проблемами легальной и неле-
гальной миграции из сопредельных стран 
Африки. Похожая ситуация сложилась в со-
седней Франции, а также в Италии и Вели-
кобритании. Вместе с тем «точка притяже-
ния» миграционных потоков в Португалии 
обусловлена не только традиционным при-
током португалоязычных переселенцев из 
других стран, но и наличием значительной 
части неавтохтонного населения — украин-
ской диаспоры, сыгравшей особую роль в эс-
калации конфликта на востоке Украины.  

Таким образом, функционирование Дуб-
линского регламента 2013 г. «в нормальных 
условиях» оказалось под угрозой [1], по-
скольку некоторые страны, в которых миг-
рационные потоки острой проблемой не яв-
лялись, географически оказались на «линии 
фронта», так как стали промежуточным 
пунктом на пути к целевой стране назначе-
ния. К таким странам, где по разным причи-
нам возникли особенные трудности мигра-
ционного регулирования, можно отнести, 
например, Венгрию или Хорватию. В этих 
странах обнаружилась существенная не-
хватка инфраструктуры, технико-экономи-
ческих ресурсов, а также законодательных 
инструментов, способных осуществлять эф-
фективный контроль и управление мигра-
ционными потоками [11].  

Решающую роль в переселении играют 
факторы экономической привлекательности 
стран-реципиентов, что, однако, не отража-

ется в регулирующих актах ЕС, поскольку, 
как было сказано раньше, ЕС не наделяет 
мигрантов правом свободной внутриевро-
пейской мобильности. Миграционный кри-
зис 2014 г. выявил острую необходимость со-
вместного поиска способов его преодоления, 
в том числе на уровне законодательства 
Евросоюза. Однако решение Европейского 
парламента №2015/1523 от 14 сентября 2015 г., 
принятое на основании соглашения между 
представителями государств-членов ЕС (июль 
2015 г.), не получило поддержки со стороны 
Чехии, Финляндии, Словакии и Венгрии. 
Более того, последние две страны оспаривали 
это решение в Европейском суде. Данная ини-
циатива обозначила условия перераспределе-
ния миграционных потоков  через морские 
границы Греции и Италии, где ситуация сло-
жилась особенно остро.  

Кризисная ситуация 2014—2015 гг. в Испа-
нии. На фоне тренда  миграционных потоков 
в странах ЕС (в период с 1975 г. по настоящее 
время) Испания, после вступления в состав 
Европейского союза в 1986 г., традиционно 
сталкивалась с противоположным явлением — 
оттоком населения, который активизиро-
вался благодаря возможностям внутриевро-
пейской миграции. Так, начиная со второго 
семестра 2015 г., Национальный институт 
статистики Испании фиксирует превыше-
ние въездной миграции населения над вы-
ездной (с 2010 г. это происходит впервые), а 
вплоть до 2019 г. ее экспоненциальный рост 
(см. рис. 1). 

Наиболее мощный рост экономического 
благосостояния Испании пришелся на пе-
риод 1990—2008 гг., затем он сменился рез-
ким падением в результате  мирового финан-
сового кризиса в начале 2010-х гг. Наиболее 
ярко это выразилось в дестабилизации, сни-
жении экономической активности страны, а 
также в  сокращении рабочих мест и суще-
ственном приросте безработицы.  

Усиление негативных тенденций при-
шлось на начало 2015 г., когда практически 
одновременное появление и развитие новых 



военных конфликтов в Ливии, Сирии, 
Украине, наравне с удручающей ситуацией в 
экономической системе Венесуэлы, спрово-
цировали резкий скачок притока мигрантов. 
Согласно отчету Комиссии Испании по делам 
беженцев CEAR [2], за этот год Испания 
разрешила доступ на свою территорию исто-
рически рекордному числу мигрантов, при-
бывших морским путем, — 58 569 чел. Кроме 
того, договоренности о перемещении мигрантов 
внутри стран ЕС также обеспечили значитель-
ный рост притока мигрантов (см. рис. 2). На-
пример, в апреле 2018 г. на территорию Ис-
пании перемещено 1359 чел. из 9323 чел., со-
гласно обязательной квоте. 

Правовой статус беженцев в Испании. 
Правовой режим пребывания лиц, 
въехавших в Испанию в целях получения 
убежища, устанавливается конституцион-
ным Органическим законом №4/2000 от 
11 января 2000 г. «О правах и свободах ино-
странных граждан в Испании и об их соци-

альной интеграции» [7], ст. 34 которого уста-
навливает порядок въезда «лиц без граждан-
ства, гражданство и личность которых уста-
новить невозможно, и беженцев» на терри-
торию Испании. Согласно ст. 60 данного 
нормативного акта, попытка незаконного 
проникновения на территорию Испании вле-
чет за собой незамедлительные меры по воз-
вращению такого лица в срок до 72 часов, 
либо помещению, в случае если такой срок 
соблюсти невозможно, в центры временного 
поднадзорного пребывания иностранцев 
(centros de internamiento de extranjeros, CIE), 
которые не являются учреждениями пени-
тенциарного типа.  

Непосредственный порядок подачи и 
рассмотрения прошений о международной 
защите, в том числе из центров временного 
пребывания (CIE) и от лиц, находящихся 
на территории Испании без необходимых 
для этого документов и разрешений (так 
называемых polizones), регламентируется 
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Рис. 1. Динамика притока и оттока населения Испании с 2008 г. по 2019 г. 

Примечание. Составлено авторами по данным: Instituto Nacional de Estadística:  
сайт Национального статистического института Испании. Режим доступа: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos
&idp=1254735573002 (дата обращения 03.02.2021). Использованы метрики: внешняя миграция / эмиграция.
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законом №12/2009 от 30 октября 2009 г. «О 
правах предоставления убежища и субсиди-
арной защите» [7]. Данный нормативный акт 
регулирует процедуру подачи и рассмотрения 
прошения о предоставлении международной 
защиты, а также устанавливает статус, права 
и обязанности заинтересованных лиц на пе-
риод защиты. Закон предусматривает много-
ступенчатую процедуру рассмотрения про-
шения об убежище, которая включает выдачу 
временных документов, удостоверения лич-
ности и доступ к сфере здравоохранения, ре-
шение вопросов социальной поддержки на-
селения, а также предоставление права на 
осуществление трудовой деятельности. В ре-
альности тем не менее ситуация складыва-
ется сложнее. Как отмечает издание Público, 
трудности возникают уже на «нулевом» 
этапе, то есть в момент записи на прием для 
подачи заявления на рассмотрение дела о 
принятии прошения о международной за-
щите  — ввиду нехватки технического персо-
нала в Миграционной службе Министерства 
внутренних дел Испании, при постоянном 
росте числа прошений (см. рис. 2).  

К другим проблемам можно отнести ог-
ромные задержки в рассмотрении прошений 

об убежище со стороны Испании. Издание 
El País, ссылаясь на источники Европей-
ского бюро по поддержке беженцев (Euro-
pean Asylum Support Office),  отмечает, что на 
долю Испании в 2019 г. приходилась почти 
четверть прошений в стадии рассмотрения — 
от общего количества таковых среди всех 
стран ЕС. Издание констатирует, что основ-
ной проблемой является резкий рост притока 
мигрантов, обусловленный перемещением 
беженцев  морским путем через Италию 
и Грецию, а также продолжение гуманитар-
ной катастрофы в Венесуэле. По данным Ис-
панской комиссии по поддержке беженцев 
(CEAR) [2], прошения о международной за-
щите  в 2018 г. распределены среди стран-до-
норов  (см. рис. 3). 

Социальная адаптация мигрантов в Испа-
нии. История централизованной поддержки 
переселенцев ведет свое начало с создания 
Управления Верховного комиссара ООН по 
делам беженцев во времена Второй мировой 
войны. Отправной точкой создания мигра-
ционной политики в Испании и, в частности, 
социальной интеграции мигрантов стал Кон-
ституционный закон №7/1985 от 02.04.1985 
«О регулировании основ местного режима». 

Рис. 2. Количество прошений о статусе беженца с 2010 г. по 2019 г.



Закон был единогласно принят имеющей 
парламентское большинство Испанской со-
циалистической рабочей партией (PSOE) по 
требованию общей миграционной политики 
ЕС в преддверии принятия Испании в состав 
Европейского союза в 1986 г., поэтому оче-
видно его политическое значение. 

В последующие годы ситуация не пре-
терпела существенных изменений, вплоть 
до декабря 1994 г., когда внедренный Мини-
стерством социальных вопросов  «План  по 
социальной интеграции иммигрантов» обо-
значил первые шаги в данном направлении. 
В 2000 г., как упоминалось выше, был при-
нят  конституционный закон №4/2000 
«О правах и свободах…»  [7], положивший 
начало миграционной политике Испании на 
государственном уровне [3].  

Непосредственную поддержку и адапта-
цию переселенных лиц в Испании осуществ-
ляет CEAR. Усилиями этой организации 
координируется социальная и экономическая 
поддержка мигрантов, в частности выделение 
социального жилья, подотчетного денежного 
пособия, а также услуги  (при необходимости) 
юридических и психологических служб на 

безвозмездной основе. Тем не менее подход 
к вовлечению этих служб адресный, а не уни-
версальный, что существенно ограничивает 
интегральность мер по социальной адаптации 
мигрантов. С трудностями социальной ин-
теграции мигранты сталкиваются  прежде 
всего на образовательном уровне: необходи-
мость изучения испанского языка, решения 
весомых проблем при нострификации обра-
зовательных документов и, как следствие,  
проблем с получением права на  трудовую 
деятельность и доступ к образовательным уч-
реждениям страны. Прибывшие мигранты за-
частую оказываются в катастрофическом по-
ложении, поскольку лишь немногие из них 
осведомлены о необходимости проведения 
административных процедур по международ-
ному признанию большого количества доку-
ментов, выданных в стране происхождения, 
а также о юридическом запрете обращаться 
в консульские представительства их стран на 
территории Испании [2, 4]. 

Первоочередная задача интеграции миг-
рантов — обучение испанскому языку как 
иностранному силами Языковой службы 
CEAR и других международных и неправи-
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Рис. 3. География миграционных притоков в Испанию в 2018 г.
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тельственных организаций, таких как Фонд 
Красного Креста Испании и Cáritas Española.  

Значительные усилия предприняты вла-
стями Испании и в подготовке преподавате-
лей испанского языка как иностранного 
с учетом специфики работы с мигрантами. 
Так, магистерские программы различных 
университетов Испании  включают дисцип-
лину «Преподавание испанского языка для 
иммигрантов». Следует отметить специфику 
данных курсов: не только знания и умение 
работать с многокультурным коллективом, 
но и такие нетривиальные навыки, как работа 
с лицами, не умеющими читать и писать. 

Фонд Красного Креста Испании, а также 
другие негосударственные службы  разработали 
специальные учебно-методические пособия  
для адаптации мигрантов. В содержание посо-
бий включены не только общие темы, в кото-
рых отражены типичные ситуации, необходи-
мые для жизнедеятельности всех иностранцев, 
но и специфические, когда мигрантам требу-
ется коммуникативное взаимодействие с со-
циальными, административными, миграцион-
ными и другими службами на новом для них 
языке общения [4]. К таким темам относятся, 
например, процедуры приобретения статуса 
бенефициара международной защиты. 

Языковая подготовка мигрантов, осо-
бенно на первом этапе, способствует их соци-
альной адаптации.  Уроки зачастую становятся  
«первым контактом» студентов с иностранной 
культурой, а также возможностью знакомства 
с людьми, находящимися в схожей ситуации 
[10]. Вместе с тем проблема экономической 
поддержки программ обучения, в частности 
со стороны фонда ЕС, остается все еще до-
вольно острой [5]. Бюджет, принятый пар-
ламентом ЕС 9 декабря 2020 г., выделил почти 
10 млрд евро на управление и регулирование 
миграционными потоками в период 2021—
2027 гг. Однако лишь четверть средств отве-
дена на непосредственную поддержку бежен-
цев, включая финансовую, остальная часть на-
правлена на работу миграционных, погранич-
ных и правоохранительных служб, включая 

расходы на принудительное возвращение бе-
женцев в страну происхождения [4]. 

С большой долей вероятности можно 
предположить, что регулирование мигра-
ционных потоков в совокупности с  соци-
альной интеграцией беженцев в XXI веке 
останется одной из важнейших мировых 
проблем. Современная ситуация в мигра-
ционной сфере выявила несогласованность 
панъевропейских соглашений и местных за-
конов и механизмов управления миграцион-
ными потоками в странах Европейского 
Союза. Политика евроинтеграции, направ-
ленная на усиление прозрачности границ, 
остается одной из ключевых ценностей Ев-
ропейского Союза. Вместе с тем  необходимо 
создание или дальнейшее развитие инстру-
ментов для новых интегрантов европейского 
социо-культурного пространства, поскольку 
усугубление миграционного кризиса не-
избежно подорвет принятые и принимаемые 
надъевропейские иницитивы, нацеленные 
на поиск в реалиях XXI столетия адекватных 
мер по преодолению кризиса.  
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