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В массовом сознании бытует мнение, что основным контингентом трудовых мигрантов
являются мужчины, а женщины рассматриваются с позиции членов семей этих мигран-
тов. Однако количество трудовых мигрантов из числа женщин увеличивается, поэтому
необходимо целенаправленно изучать аспекты трудовой миграции женщин и ее влияние
на экономику России.

Уровень образования женщин-мигрантов значительно выше, чем у мужчин-мигран-
тов. Около 60% мигранток имеют профессиональное (высшее и среднее специальное) об-
разование и 7% - незаконченное высшее. Иногда сфера занятости и должностная пози-
ция иностранок относительно их уровня образования кажется низкой и не соответствует
должностям, которые занимают россиянки, имея соответствующий уровень образования.
[Тюрюканова Е. Женщины-мигранты из стран СНГ в России, 2011, с. 13].

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (CEDAW)
выделяет, в соответствии с рисками, правовым статусом, причинами и целями миграции,
3 категории женщин-мигрантов:

1. Женины, принявшие решение о миграции после отъезда мужа (или другого
близкого члена семьи) или вместе с ним;

2. Женщины, мигрировавшие самостоятельно и независимо от своей семьи;
3. Женщины, не имеющие легальный правовой статус в принимающей стране.

Данная ситуация может также распространяться и на предыдущие категории.
Рост потока женщин-мигрантов из стран СНГ в Россию связан с увеличением возмож-

ностей участия женщин в различных секторах экономики. Важно также отметить, что
один из основных факторов женской миграции заключается в отсутствии профессиональ-
ных перспектив в родной стране, недостатке трудовых и кадровых ресурсов в специфи-
ческих сферах экономики России, не привлекающих местное население из-за отсутствия
обеспечения комфортными условиями труда. Большая часть мигрантов из СНГ относят-
ся к категории низкоквалифицированного персонала, нуждающемся в заработке, позво-
ляющем удовлетворить их первичные потребности. Д. Полетаев отмечает, что в России
женщины-мигранты преимущественно заняты в таких секторах экономики, как индустрия
досуга, общественный сервис, домохозяйства, розничная торговля и секс-услуги [Полетаев
Д. Женщины-мигранты из зарубежных стран в России // Вестник Евразии. 2005. № 1, с.
19-30].

В процессе перемещения из страны исхода в Россию, женщины-мигранты часто ис-
пытывают трудности, усложняющие их пребывание в России. Их труд преимущественно
характеризуется нелегальными экономическими отношениями и занятостью в «теневой»
экономике, что формирует их социальную и экономическую уязвимость, а также способ-
ствует распространению дискриминации и нарушения их прав на рынке труда.

Женская миграция в Россию характеризуется высокой вероятностью возникновения
ситуаций нарушения их основных прав, трудовой эксплуатации, жестокого обращения и
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гендерного насилия, включая торговлю людьми и сексуальное рабство. Из-за несовершен-
ства миграционной политики в России и отсутствия нормативного регулирования секторов
экономики, в которых заняты трудовые мигрантки, а также из-за собственной неосведом-
лённости о правовом поле России и возможностях получения помощи, недостатка профес-
сиональных навыков, языкового барьера, они также сталкиваются с ограничениями досту-
па к медицинскому обслуживанию и охране репродуктивного здоровья. Стоит отметить,
что большинство трудовых мигрантов-женщин находятся в активном трудоспособном и
репродуктивном возрасте - от 25 до 34 лет [Тюрюканова Е. Женщины-мигранты из стран
СНГ в России, 2011, с. 10].

Трудовая эксплуатация включает в себя слишком длинный рабочий день (от 12-16
часов в день), осуществление физически тяжелого труда, антисанитарные условия рабо-
ты. Большинство мигрантов изначально ставят себя в бесправное положение, выбирая
нелегальное трудоустройство. В таком случае работодатель может не выплачивать или
задерживать заработную плату отбирать у них документы, удостоверяющие личность,
применять шантаж и физическое насилие, ограничивать передвижение и общение.

Торговля людьми, гендерное насилие и сексуальная эксплуатация над женщинами-ми-
грантами осуществляется как со стороны представителей криминального бизнеса и афе-
ристов, так и со стороны родственников, партнеров и соотечественников. Этому способ-
ствует психологическая, социальная и правовая изоляция мигранток. В настоящее время
участились случаи вербовки женщин с целью принуждения к суррогатному материнству,
попрошайничества, проституции под видом специалистов сферы обслуживания в России
и других странах[1].

Факт наличия и роста женской трудовой миграции в Россию предъявляет ряд осо-
бых требований к отечественному миграционному законодательству и органам социальной
поддержки и защиты прав и свобод уязвимых категорий населения. Нелегальный правовой
статус и юридически неоформленное трудоустройство женщин-мигрантов не позволяет им
получать предусмотренные в рамках российского законодательства социальные гарантии.
Решение данного вопроса заключается в следующих направлениях работы:

1. в создании законодательной базы и правоприменительных практик по противо-
действию торговле людьми, сексуальной и рабской эксплуатации;

2. в стимулировании женщин-мигрантов осуществлять официальную трудовую
занятость;

3. в просвещении их о правовых аспектах пребывания и трудовой деятельности в
России;

4. в осуществлении широкой социальной поддержки уязвимых категорий мигрантов
и жертв насилия.

[1] Наиболее уязвимо население Таджикистана, который является наиболее бедной
страной на пространстве СНГ, а также Узбекистана, Киргизии, Грузии, Армении, Мол-
давии и Украины.
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