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Актуальность. В последние годы в историографии, средствах массовой информации, среди 
представителей политической элиты отмечен рост интереса к причинам Брексита, привед-
шего к выходу Великобритании из Европейского Союза. В данном контексте особое значе-
ние имеет исследование эмиграции в Великобританию граждан стран Центрально-
Восточной Европы и Балтии, способствовавшей росту в Соединенном Королевстве анти-
эмигрантских настроений. Важное место в изучении проблем эмиграции занимает анализ 
причин эмиграции и ее восприятия гражданами стран региона.  
Методы исследования. Использован историко-генетический метод, позволивший рассмот-
реть эмиграцию в динамике, раскрыть ее причины, основные характеристики миграцион-
ных потоков и восприятие этого процесса различными социальными группами. 
Результаты исследования. Распад социалистической системы в странах Центрально-
Восточной Европы и Балтии потребовал от новых правительств разрушения плановой со-
циалистической экономики и создания новых принципов организации народного хозяйства. 
Его либерализация и интеграция в мировую экономику привели на первых порах к спаду 
ВВП, инфляции, структурным изменениям на рынке труда и росту безработицы, особенно в 
сложной ситуации оказалась молодежь. Разрыв в уровне и качестве жизни между государ-
ствами Западной Европы и Центрально-Восточной Европы и Балтии делал отъезд восточ-
ноевропейцев в Великобританию привлекательным. Большинство потенциальных эмигран-
тов согласно социологическим опросам и аналитическим исследованиям, в том числе ко-
миссии К. Дастмана рассматривало в качестве стратегии поведения кратковременную эмиг-
рацию.  
Выводы. Трудности перехода стран Центрально-Восточной Европы и Балтии к рыночной 
экономике привели к росту миграционных настроений среди их граждан. Основной причи-
ной эмиграции из Центрально-Восточной Европы и Балтии в Великобританию, а также в 
другие государства Западной Европы становятся экономические причины, политический 
фактор во всех странах региона не играл существенной роли.  
Ключевые слова: эмиграция, мигранты, Великобритания, К. Дастман, Европейский союз, 
экономический кризис, инфляция 
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Importance. In recent years, historiography, mass media, and representatives of the political elite 
show a growing interest in the causes of Brexit, which led to Britain’s withdrawal from the Euro-
pean Union. In this context, research into the Central-Eastern European and Baltic Countries Citi-
zens Emigration to Great Britain, which contributed to the growth of anti-emigrant sentiment in 
the United Kingdom, is of particular importance. An important place in the study of emigration 
problems is occupied by analyzing the reasons for emigration and its perception by citizens of the 
region countries  
Research Methods. The historical and genetic method is used, which allowed to consider emigra-
tion in dynamics, reveal its causes, the main characteristics of migration flows and the perception 
of this process by different social groups. 
Results and Discussion. The socialist system collapse in Central-Eastern Europe and the Baltic 
States required the new governments to destroy the planned socialist economy and create new na-
tional economy organization principles. Its liberalization and integration into the world economy 
led at first to a decline in Gross Domestic Product, inflation, structural changes in the labor market 
and an increase in unemployment, especially in the difficult situation of young people. The gap in 
the level and quality of life between the Western Europe and Central-Eastern Europe and the Bal-
tic states made the Eastern Europeans departure to the Great Britain attractive. Most potential emi-
grants according to sociological surveys and analytical research, including the commission of  
K. Dastman considered short-term emigration as a behavioral strategy.  
Conclusions. Difficulties in the Central-Eastern Europe and the Baltic States transition to a market 
economy result to an increase in migration attitudes among citizens. The main reason for emigra-
tion from Central-Eastern Europe and the Baltic states to Great Britain, as well as to other Western 
European countries, is economic reasons; the political factor did not play a significant role in all 
region countries.  
Keywords: emigration, migrants, Great Britain, K. Dastman, European Union, economic crisis, 
inflation 
For citation: Bobeshko, A.V. (2023). Causes of Central-Eastern European and Baltic Countries 
Citizens Emigration to Great Britain (1990–2004). Vestnik Tambovskogo universiteta. Seriya: 
Gumanitarnye nauki = Tambov University Review. Series: Humanities, vol. 28, no. 5, pp. 1316-
1328. (In Russ., abstract in Eng.) https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1316-1328    

https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1316-1328
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1316-1328
mailto:artem.bobeshko@yandex.ru
https://doi.org/10.20310/1810-0201-2023-28-5-1316-1328
https://orcid.org/0000-0001-7433-3359


Бобешко А.В. 
Artem V. Bobeshko 

 

1318 Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2023. Т. 28. № 5. С. 1316-1328 
Tambov University Review. Series: Humanities, 2023, vol. 28, no. 5, pp. 1316-1328 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ 
 
Миграционные проблемы в современной 

Европе вызывают пристальное внимание на-
учного сообщества и политического истэб-
лишмента. Более того, они оказывают значи-
тельное влияние на внутриполитическую 
жизнь государств Европейского союза и их 
внешнюю политику. В научной литературе и 
общественно-политическом дискурсе на пер-
вых ролях стоят проблемы эмиграции жите-
лей стран Ближнего Востока и Северной Аф-
рики в ЕС. Однако эмиграционная ситуация 
в Великобритании имеет существенную спе-
цифику. С вступлением государств Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии в ЕС в 
2004 г. отмечается массовый приток мигран-
тов из этих государств в Соединенное Коро-
левство. Распад системы социализма и слож-
ные экономические реформы привели к вре-
менному ухудшению положения в странах 
Центрально-Восточной Европы и Балтии. 
Инфляция, безработица, диспропорции на 
рынке труда, падение реального уровня 
жизнь, мобильность и знание английского 
языка значительной частью жителей региона 
способствовали их эмиграции в государства 
ЕС, в том числе в Великобританию. 

В отличие от большинства стран ЕС, в 
том числе Германии, правительство Э. Блэра 
не стало создавать ограничения для притока 
мигрантов из данного региона, рассчитывая 
на привлечение высококвалифицированной 
рабочей силы, способной оживить экономику 
страны [1]. Реальные масштабы эмиграции 
жителей стран Центрально-Восточной Евро-
пы и Балтии превзошли все оценки экспер-
тов, в том числе комиссии К. Дастмана, соз-
данной по инициативе Э. Блэра. В результате 
внутри британского общества разворачива-
ется дискуссия о последствиях эмиграции из 
данных государств, приведшая в конечном 
итоге к падению правительства лейбористов, 
а в стратегическом отношении – к Брекситу.  

В зарубежной историографии Д. Бланч-
флауэр и Х. Лоутон на основе анализа со-
циологических опросов в 2004–2007 гг. ис-
следовали причины эмиграции восточноев-

ропейцев в Великобританию, прогнозируя 
сохранение значительного потока эмигран-
тов из региона в страну и в дальнейшем1. 
Причины эмиграции из Центрально-Восточ- 
ной Европы и Прибалтики и ее региональные 
аспекты на примере Шотландии рассматри-
вали Б. Йенч, П. Лима, Б. Макдональд [2].  

В отечественной историографии тема 
эмиграции граждан стран Центрально-Вос- 
точной Европы и Балтии не нашла достойно-
го отражения. Имеющиеся работы в основ-
ном затрагивают миграционную политику 
государств региона в общем контексте их 
интеграции в ЕС. По мнению А.С. Четвери-
ковой, перекосы в экономике стран Више-
градской группы создают нестабильность на 
рынке труда, способствуя внешней эмигра-
ции их граждан [3; 4]. Причина миграции 
поляков в Великобританию и ее динамика 
нашли отражение в работе Т.С. Кондратье-
вой [5].  

 
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
В процессе работы над темой использо-

вался историко-генетический метод, позво-
ливший рассмотреть миграцию в динамике, 
раскрыть ее причины, основные характери-
стики миграционных потоков и восприятие 
этого процесса различными социальными и 
политическими группами. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Следует отметить, что после начала про-

ведения радикальных реформ в странах Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии их эко-
номика столкнулась со значительными про-
блемами. В 1990–1994 гг. в большинстве го-
сударств региона отмечалось падение произ-
водства, связанное с демонтажем админист-
ративно-командной системы, приватизацией 
и либерализацией ценообразования. Значи-
тельное количество промышленных флагма-
                                                                 

1 Blanchflower D.G., Lawton H. The Impact of the 
Recent Expansion of the EU on the UK Labour Market. 
2008. September. № 3695. 36 р. URL: 
https://docs.iza.org/dp3695.pdf (accessed: 09.06.2023). 

https://docs.iza.org/dp3695.pdf
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нов социалистической индустрии прекраща-
ют свою деятельность или переживают 
сложный процесс реструктуризации.  

Однако чем раньше государство начина-
ло проводить болезненные реформы, тем бы-
стрее они начинали давать экономический 
эффект. Раньше всех экономический рост на-
чался в Польше в 1992 г. (+2,6 %), с 1993 г. –  
в Чехии (+0,6 %), с 1994 г. – в Словакии  
(+4,9 %) и Венгрии (+2,9 %) [6, с. 15-16]. В 
1999 г. ВВП Польши составил 121,8 % от 
уровня 1989 г., Словакии – 101,7 %, Чехии – 
95,3 %, Венгрии – 90,4 %. Польша (122,4 %) 
и Венгрия (113,9 %) к 1999 г. восстановили 
свой промышленный потенциал. В этот год у 
Чехии (76,9 %) и Словакии (76,4 %) данные 
показатели не были столь успешными [7,  
с. 42]. К 2003 г. все государства превзошли 
базовые экономические показатели 1989 г. 
Стабильный рост экономики привел к со-
кращению отставания государств А8 от го-
сударств ЕС. Так, если в 2000 г. объем ВВП 
на душу населения Чехии составлял 69 % от 
среднего показателя по ЕС, то в 2003 г. он 
достиг 74 %, Венгрии – 56 и 64 %, Словакии – 
50 и 56 %, Эстонии – 45 и 55 % и т. д. [8]. 

Особенно болезненно проходили эконо-
мические реформы в Прибалтике. В Латвии, 
по сути, происходила деиндустриализация. 
Закрывались флагманы латвийской индуст-
рии и СССР заводы РАФ и ВЭФ. Традици-
онно в экономике страны важное место за-
нимала рыбная промышленность, но и она 
оказалась в сложной ситуации, так как был 
потерян огромный рынок сбыта в лице 
СССР. В 1991 г. ВВП страны сократился на 
12,6 %, в 1992 г. – на 33,1 % и в 1993 г. – на 
11,4 %2. Новая элита Латвии взяла курс на 
развитие в стране банковского сектора и 
транспортной логистики. Однако кризис 
2008–2009 гг. показал уязвимость такой мо-
дели развития экономики. В Литве процесс 
приватизации и либерализации экономиче-
                                                                 

2 Di Simone A. Vent’anni e non sentirli: i paesi baltici 
dopo il crollo dell’Urss // Limes – Rivista Italiana di geo-
politica. 2011. Dicembre 19. URL: https://www.limes- 
online.com/ventanni-e-non-sentirli-i-paesi-baltici-dopo-il-
crollo-dellurss/30500 (data di accesso: 03.09.2021). 

ской деятельности не привел к столь тяже-
лым последствиям для ее промышленности. 
Стране удалось сохранить большинство 
предприятий машиностроения, химической 
промышленности, нефтеперерабатывающей 
промышленности. Относительно благопри-
ятно пережила сложные реформы Эстония 
благодаря мощной финансовой помощи За-
пада и получения 100 млн долларов, заморо-
женных в западных банках в 1940 г. эстон-
ских резервов [9, с. 178].  

В начале XXI века отмечалось оживле-
ние экономической деятельности в странах 
Балтии. Первой на уровень 1989 г. вышла 
Эстония в 2001 г., а в 2008 г. ее ВВП соста-
вил 157 % от уровня 1989 г. В 2008 г. показа-
тель Латвии составил 115 %, а Литвы – 111 % 
[10, с. 33-34]. К 2004 г. ВВП стран Балтии на 
душу населения возрос по сравнению с 2001 г. 
Так, в Латвии он составил 10,3 тыс. евро, в 
Литве – 11,0 тыс. евро, а в Эстонии –  
12,2 тыс. евро. Однако они все равно отста-
вали от среднего показателя по ЕС [11, с. 67]. 
В 2008–2009 гг. страны Балтии столкнулись с 
новым обвалом в экономике. В кризисный 
2009 г. ВВП Латвии упал на 18 %. В 2010 г. 
он достиг 90 % от уровня ВВП страны в 
1989–1990 гг.3. Очередной экономический 
рост начался только с 2011 г. Этот фактор не 
мог сказаться на базовых экономических по-
казателях стран Балтии. В 2018 г. их ВВП на 
душу населения значительно увеличился, 
составив в Эстонии 25,1 тыс. евро, в Литве – 
24,9 тыс. евро, в Латвии – 21,7 тыс. евро [11, 
с. 67]. Средний показатель по ЕС достиг 30,9 
тыс. евро. 

Экономический кризис 2008–2009 гг. за-
тронул все государства Центрально-Вос- 
точной Европы. В меньшей степени от него 
пострадала Польша. Несмотря на все слож-
ности, страны Центрально-Восточной Евро-
пы постепенно сокращали свое отставание от 
других государств ЕС. Так, если в 2004 г. 
ВВП Польши на душу населения составлял 
49 % от среднего показателя по ЕС, то в  
2018 г. – уже 71 %, Венгрии – 60 и 70 %, Сло-
                                                                 

3 Ibid. 

https://www.limes-online.com/ventanni-e-non-sentirli-i-paesi-baltici-dopo-il-crollo-dellurss/30500
https://www.limes-online.com/ventanni-e-non-sentirli-i-paesi-baltici-dopo-il-crollo-dellurss/30500
https://www.limes-online.com/ventanni-e-non-sentirli-i-paesi-baltici-dopo-il-crollo-dellurss/30500
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вакии – 52 и 78 %, Чехии – 71 и 90 %4. Боль-
шую роль в развитии народного хозяйства 
стран А8 играли финансовые вливания ЕС и 
инвестиции государств Союза. Экономика 
государств А8 приобрела новые черты. Она в 
значительной части начала зависеть от экс-
порта товаров и услуг, и прежде всего, в дру-
гие страны ЕС. Позитивные процессы в эко-
номике привели к резкому снижению инфля-
ции, что не могло сказаться на инвестицион-
ной привлекательности этих государств и 
повышении уровня жизни населения.  

Сложные структурные изменения в на-
родном хозяйстве стран Центрально-
Восточной Европы и Балтии после 1989 г. 
затронули структуру рынка труда, сформи-
рованную в эпоху социализма. Они привели 
к перемещению рабочей силы в рамках сек-
торов народного хозяйства, особенно ее при-
рост отмечался в сфере услуг. Менялась гео-
графия размещения трудоспособного населе-
ния. В результате во всех государствах Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии был 
отмечен рост безработицы. В 1993 г. в числе 
безработных оказалось 16,4 % экономически 
активного населения Польши, 14,4 % Слова-
кии, 12,1 % Венгрии и 3,5 % Чехии. К 1999 г. 
эти показатели по странам составили 12,8, 
18,2, 9,6 и 9,4 % соответственно [12, с. 255]. 
Чешская специфика в динамике численности 
безработных объяснялась медленным про-
цессом реструктуризации крупных государ-
ственных предприятий и поглощением зна-
чительного количества безработных теневой 
экономикой. Кроме этого, в Чехии из сферы 
занятости вытеснялись пенсионеры, но при 
этом они получали более высокие пенсии в 
сравнении с соседними государствами.  

В государствах региона к началу 2000 гг. 
безработица приобрела хронический харак-
тер. Она имела некоторые специфические 
черты. В 90-е гг. упала рыночная стоимость 
рабочей силы в регионе, и особенно стои-
мость низкоквалифицированной рабочей си-
лы, в группу риска, с точки зрения обеспече-
ния рабочими местами, попала молодежь и 
                                                                 

4 Eurostat Database. URL: https://ec.europa.eu/euro- 
stat/data/database (accessed: 03.07.2019). 

женщины. Возникла проблема невозможно-
сти устройства на работу по специальности, 
особенно данная проблема касалась людей с 
высшим образованием. Усугубилась регио-
нальная специфика на рынке труда стран ре-
гиона. В частности, в Польше в 90-е гг. в не-
больших городах на одно рабочее место пре-
тендовало 19 безработных, а в крупных го-
родах – 1,5 человек. В результате в Сувалках 
безработными являлись 21,2 % экономически 
активного населения, в Слупске – 20,5 %, а в 
Варшаве – 2,7 %, в Кракове – 4,4 %. В Венг-
рии, в столице, в числе безработных находи-
лось 4,9 % экономически активного населе-
ния, а в регионе Соболч-Сатмар-Берег – 20 % 
[12, с. 226]. В Праге этот показатель состав-
лял 1,5 %, а в Мосте – 15,2 %. В Словакии 
безработица особенно затронула восточные 
районы страны.  

После вступления в ЕС ситуация на 
рынке труда государств Вишеградской груп-
пы значительно улучшилась. На момент всту-
пления в Союз в 2004 г. безработица в Поль-
ше достигала 19,0 %, в Словакии – 18,2 %, 
Чехии – 8,3 % и в Венгрии – 6,1 % при сред-
нем показателе по ЕС 9,0 %. В 2018 г. дан-
ные государства демонстрировали диамет-
рально противоположную картину. Уровень 
безработицы в Чехии снизился до 2,2 %, в 
Венгрии – до 3,7 %, Польше – 3,9 % и Слова-
кии – 6,5 %5. Резкое снижение численности 
безработных в государствах А8 отчасти объ-
яснялся оттоком населения за пределы стра-
ны, и прежде всего, этот фактор проявлялся в 
Польше и Литве, но улучшение ситуации в 
народном хозяйстве стало основным драйве-
ром развития занятости в государствах А8.  

Сложная ситуация с безработицей скла-
дывалась в государствах Балтии. В Литве в 
1994 г. она составляла 5,4 %, а в 2002 г. – 
12,5 % [13, с. 76]. К 2008 г. безработица сокра-
тилась до 5,8 %, а после кризиса, к 2010 г., дос-
тигла 17,8 %. В 2016 г. безработица в стране 
сократилась до 7,9 %.  

В Латвии в 2004 г. в разряд безработных 
попало 11,7 % трудоспособного населения, в 
                                                                 

5 Ibid. 

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database
https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


Причины эмиграции граждан стран Центрально-Восточной Европы и Балтии в Великобританию (1990–2004 гг.) 
Causes of Central-Eastern European and Baltic Countries Citizens Emigration to Great Britain (1990–2004) 

 
История зарубежных стран 
Foreign Countries’ History 1321 
 

2010 г. этот показатель возрос до 16,3 %, а к 
2016 г. упал до 9,6 %. В Эстонии эта цифра 
составляла 10,1, 16,7, 6,8 % соответственно. 
Примечательно, что в 2016 г. Эстония и Лит-
ва дали процент безработных ниже, в срав-
нении со средним показателем по ЕС (8,6 %) 
[11, с. 69]. Следует отметить, что среди рус-
скоязычных жителей Латвии и Эстонии без-
работица была выше, чем у представителей 
титульной нации, так как значительное их 
число трудилось на флагманах советской ин-
дустрии.  

Примечательно, что среди молодежи ко-
личество безработных с 2008 г. по 2010 г. 
возросло с 13,1 до 37,5 % [13, с. 80]. В 2004 г. 
в Латвии безработица среди молодежи дос-
тигала 20 %, в Эстонии – 23,9 %, в среднем по 
ЕС – 18,9 %. В 2010 г. в Латвии этот показа-
тель вырос до 36,2 %, в Эстонии – до 32,9 %, в 
среднем по ЕС – до 21,3 %. В 2016 г. все го-
сударства Балтии имели уровень безработи-
цы ниже среди молодежи, чем в среднем по 
ЕС (18,7 %): Латвия – 17,3 %, Литва – 14,5 %, 
Эстония – 13,4 % [11, с. 69].  

В странах Центрально-Восточной Евро-
пы и Балтии не было прямого перекоса без-
работицы в сторону женщин. В 2001 г. толь-
ко в Польше и Чехии процент безработных 
женщин превышал данный показатель у 
мужчин. В то же время фиксировались слу-
чаи дискриминации женщин с учетом их 
внешнего вида, возраста, наличия детей. 
Многие из них переходили на низкооплачи-
ваемую работу или уходили в теневой биз-
нес. Зачастую их заработная плата не могла 
служить существенным источником попол-
нения семейного бюджета6. В 1999 г. самый 
высокий процент женщин, занятых трудовой 
деятельностью, среди стран Центрально-Во- 
                                                                 

6 Политика поддержки семьи в Центральной и 
Восточной Европе за 15 лет переходного периода. 
Сводный доклад Консультативного совещания по во-
просам политики поддержки семьи в странах Цен-
тральной и Восточной Европы, организованного Сове-
том Европы и ЮНЕСКО. Тин Ростгаард Датский на-
циональный институт социальных исследований. Бу-
дапешт, 2004. С. 13. URL: https://unesdoc.unes- 
co.org/ark:/48223/pf0000133733_rus (дата обращения: 
09.06.2023). 

сточной Европы и Балтии отмечался в Лат-
вии – 77,4 %, а самый низкий в Венгрии – 
52,3 %7. О серьезности ситуации говорило 
увеличение во всех государствах региона 
количества разводов в 90-е гг., даже там, где 
были сильны позиции католической церкви 
или традиций аграрного общества. Число 
разводов на 100 браков в Чехии увеличилось 
с 38,6 в 1989 г. до 56,2 в 1997 г.; в Венгрии – 
с 37,3 до 53,0; Словакии – с 22,7 до 37,7; в 
Польше – с 18,5 до 20,88. Все больше детей в 
странах региона рождалось вне брака.  

Несмотря на все изменения на рынке 
труда в государствах региона, в них продол-
жалось сказываться наследие предыдущего 
социалистического этапа развития экономи-
ки, а также их место в международном раз-
делении труда. В сравнении с другими стра-
нами ЕС, в государствах Вишеградской 
группы по-прежнему значительная часть 
трудоспособного населения была занята в 
промышленности. В 2018 г. в ЕС в промыш-
ленности в среднем было занято 23,9 % тру-
доспособного населения. В Чехии этот пока-
затель достигал 37,4 %, в Словакии – 36,9 %, 
в Польше – 31,5 %, и в Венгрии – 31,3 %. За 
время членства в ЕС страны Вишеградской 
группы не смогли существенно снизить этот 
показатель. Исключением стала Венгрия, ко-
торой удалось снизить удельный вес занятых 
в промышленности на 1,5 %. Во всех госу-
дарствах Вишеградской группы отмечался 
рост численности занятых в сфере услуг, но 
им не удалось достичь среднего показателя 
по ЕС [14, с. 108]. В 2018 г. в Венгрии этот 
показатель составлял 63,7 %, в Словакии – 
60,3 %, в Чехии – 59,4 %, и в Польше – 58,4 % 
при среднем показателе по ЕС 71,9 % [4,  
с. 65]. В Польше и Венгрии значительная 
часть трудоспособного населения была заня-
та в сельском хозяйстве, превышая показате-
ли ЕС. Чехия и Словакия, наоборот, смогли в 
два раза снизить этот показатель и выйти на 
уровень развитых европейских государств.  
                                                                 

7 Там же. С. 12. 
8 Женщины в переходный период. Проект MO-

NEE. Отчет о региональном мониторинге. М.: Юнисеф, 
1999. С. 145, 152-153.  

https://unesdoc.unes-co.org/ark:/48223/pf0000133733_rus
https://unesdoc.unes-co.org/ark:/48223/pf0000133733_rus
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В 1990–1995 гг. произошло падение ре-
альной заработной платы в странах Цен-
трально-Восточной Европы и Балтии. Наи-
большее сокращение отмечалось в Польше – 
66 % от уровня 1989 г., наименьшее в Венг-
рии – 96 %. С 1995 г. в Польше, Словакии и 
Чехии происходил постепенный рост уровня 
заработной платы. В Венгрии данный про-
цесс начался только с 1997 г. [12, с. 250]. По-
этому реальная заработная плата в Венгрии в 
1999 г. составляла 79 % от уровня 1989 г., в 
Словакии – 86,1 %, Латвии – 65 %, Литве – 
47,8 %, Эстонии – 63,2 %. Только в Польше 
она превышала показатели 1989 г., составив 
109,9 %, и в Чехии – 107,1 %9.  

В Центрально-Восточной Европе и Бал-
тии население испытывало завышенные со-
циальные ожидания от перехода к рыночной 
экономике. Оно надеялось в короткие сроки 
приблизиться к стандартам жизни в государ-
ствах Западной Европы. Эти ожидания под-
держивались многими политическими пар-
тиями и СМИ. Однако им не было суждено 
сбыться, что привело к разочарованию в об-
ществе. До 2003 г. рост заработной платы и 
других видов доходов в регионе в значитель-
ной мере нивелировался высокими темпами 
инфляции, что способствовало росту цен и 
различных платежей. Так, весной 2003 г. во 
всех странах Балтии отмечался резкий скачок 
цен [15, с. 146].  

Размеры заработной платы напрямую 
влияли на уровень жизни населения. В ре-
зультате значительная часть жителей стран 
А8 оказалась в группе риска, когда семьи 
проживали за чертой бедности или находи-
лись на ее грани. В 2005 г. в Латвии 46,38 % 
граждан попала в эту категорию, в Литве – 
41 %, в Эстонии – 25,9 %, в 2007 г. их чис-
ленность сократилась до 35,1, 28,7 и 22 % 
соответственно. Однако экономический кри-
зис 2008–2009 гг. вновь обострил данную 
проблему в странах Балтии. В 2009 г. в Лат-
вии этот показатель увеличился до 37,9 %, в 
Литве – до 29,6 % и Эстонии – до 23,4 % [16, 
с. 16].  
                                                                 

9 Политика поддержки семьи в Центральной и 
Восточной Европе… С. 12. 

Показателем роста бедности населения 
являлся процент доходов, который домохо-
зяйства тратили на продовольствие. С 1991 
по 1999 г. в Словакии он увеличился с 20,6 
до 26,6 %. В Польше, наоборот, снизился с 
50,5 до 31,2 %, а в Чехии – с 24,5 до 21,6 % 
[12, с. 254]. В результате Польша, Чехия и 
Словакия по этому показателю достигли 
уровня стран Западной Европы.  

Последствием социалистической эпохи 
явился высокий удельный вес сельских жи-
телей и трудоспособных занятых в сельском 
хозяйстве. В 1997–1998 гг. в Польше в сель-
ской местности проживало 38,1 % населения 
и 22,8 % трудоспособных граждан, в Венг-
рии – 38,8 и 11,5 % соответственно [12,  
с. 199]. Болезненные реформы в селе привели 
к сложным демографическим процессам. 
Разрушение крупных государственных пред-
приятий способствовало исчезновению мно-
гих социальных гарантий для селян и росту 
безработицы в этой среде.  

Экономическая нестабильность привела 
к падению рождаемости и естественной убы-
ли населения в государствах А8. Например, в 
Словакии рождаемость упала на 39 %, в Че-
хии – на 33 %10. Миграционные потоки не 
могли компенсировать сокращение числен-
ности населения. Раньше всех положительная 
динамика проявилась в Чехии, где в 2003 г. за 
счет притока иммигрантов увеличилась чис-
ленность населения страны. С 2006 г. в Че-
хии отмечался естественный прирост населе-
ния. Однако миграция оставалась основным 
фактором, способствующим росту населения 
в стране, так как естественный прирост отли-
чался нестабильностью, особенно в период 
кризиса. В 2013–2015 гг. естественный при-
рост населения оказался нулевым. В Польше 
этот показатель также отличался крайней 
нестабильностью. До 2006 г. смертность в 
стране превышала рождаемость, с 2006 г., 
наоборот, рождаемость превысила смерт-
ность, и такая ситуация продолжалась до 
2013 г., после чего маятник качнулся в дру-
гую сторону [17, c. 83]. Снижению рождае-
                                                                 

10 Там же. С. 6. 
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мости в Польше способствовала как естест-
венная убыль детородного населения, так и 
его эмиграция.  

Все государства Центрально-Восточной 
Европы и Балтии столкнулись с негативными 
процессами в структуре населения. Так, в 
странах Балтии на момент распада СССР 
граждане старше 60 лет составляли в Литве 
16 %, в Эстонии – 17 % и в Латвии – 14,7 %. 
Данный фактор компенсировался значитель-
ным количеством детей до 15 лет. В балтий-
ских государствах он колебался в пределах 
21–29 %. К 2015 г. люди старше 60 лет пре-
вышали количество детей в 1,6–1,7 раза. В 
Латвии, Эстонии и Литве шел процесс быст-
рого старения населения, что самым нега-
тивным образом сказазалось на перспективах 
их развития. Количество граждан старше 65 
лет с 1990 по 2015 г. в Литве увеличилось на 
37 %, в Эстонии – на 36 % и в Латвии – на  
22 % [9, с. 178]. Данный показатель еще 
сильнее был выражен в русскоязычной об-
щине. Молодежь активно выезжала в Рос-
сию, ЕС и США. В результате титульная на-
ция укрепила свои позиции в странах Балтии. 
В Литве удельный вес литовцев увеличился с 
79,6 % в 1990 г. до 85 % в 2015 г., в Латвии – 
латышей с 52 до 61,8 %, в Эстонии – эстон-
цев с 61,5 до 68,8 % [9, с. 180].  

Процент детей до 15 лет в Чехии в 2000 г. 
составлял 16,4 %, а в 2017 г. – 15,7 %, а про-
цент граждан старше 65 лет увеличился с 
13,8 до 19,0 %11. Старению населения во всех 
государствах Центрально-Восточной Европы 
и Балтии, кроме эмиграции, падения рож-
даемости способствовал рост средней про-
должительности жизни граждан. 

Миграционный потенциал любого ре-
гиона мира оценивался еще с точки зрения 
знания населением иностранных языков, не 
исключением в этом отношении были Цен-
трально-Восточная Европа и Прибалтика. В 
государствах, граничивших с Россией, осо-
бенно в бывших советских республиках, где 
проживала значительная часть русскоязыч-
ного населения, большой популярностью 
                                                                 

11 Czech Statistical office. URL: https://www.czso.cz  
(accessed: 03.09.2021). 

пользовался русский язык. На нем в 90-х гг. 
ХХ века говорило 83 % жителей Литвы, 59 % 
Латвии, 53 % Эстонии, 30 % Словакии, 28 % 
Польши и 21 % Чехии, меньше всего он по-
лучил распространение в Венгрии и Слове-
нии, где на нем могло разговаривать по 2 % 
жителей. Немецкий язык пользовался боль-
шим успехом у жителей Словении (38 %) и 
Чехии (27 %), затем шли Словакия (20 %), 
Польша (16 %), Латвия (14 %), в остальных 
государствах региона немецкоговорящие жи-
тели составляли около 13 %. Но Великобри-
танию больше всего интересовали англо- 
язычные жители региона. Больше всего их 
оказалось в Словении (56 %), Эстонии (29 %), 
Чехии (24 %), Латвии (23 %), Польше (21 %). 
Менее 20 % населения знало английский 
язык в Литве (20 %), Венгрии (14 %) и Сло-
вакии (13 %)12. Для сравнения, на Мальте 
англоязычные жители составляли 84 %, на 
Кипре – 56 %.  

С полным правом можно говорить, что 
миграция из стран Центрально-Восточной 
Европы и Балтии носила экономический ха-
рактер. После крушения социализма и к мо-
менту их вступления в ЕС они достигли 
больших результатов в построении граждан-
ского общества. В 2001 г. среди польских 
иммигрантов британские исследователи про-
водили опрос по поводу политического раз-
вития Польши. Все респонденты отметили 
большие успехи страны в построении демо-
кратического общества, в продвижении к сво-
бодной рыночной экономике, высоко оцени-
вая перспективы развития своей родины13.  

При опросе иммигрантов основная их 
часть среди причин для въезда в Великобри-
танию выделяла следующие факторы: жела-
ние найти хорошую работу; неудовлетворен-
ность своей работой на родине; размер опла-
ты труда; уверенность в том, что работода-
тель может их уволить в любой момент; не-
                                                                 

12 Dustmann C., Casanova M., Fertig M., Preston I., 
Schmidt C.M. The impact of EU enlargement on migration 
flows. L., 2003. P. 25. URL: https://discovery.ucl.ac.uk 
/id/eprint/14332/1/14332.pdf (accessed: 03.08.2020). 

13 Blanchflower D.G., Lawton H. The Impact of the 
Recent Expansion of the EU on the UK Labour Market… 
P. 4-5. 

https://www.czso.cz/
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возможность обеспечить высокие стандарты 
личного потребления; неудовлетворенность 
жизнью на родине; высокий уровень безра-
ботицы и инфляции; плохие макроэкономи-
ческие показатели. 

Сведения об удовлетворенности своей 
жизнью населения разных стран на родине 
представлены в табл. 114. 

Данную статистику дополняет табл. 2, 
где идет речь об удовлетворенности эконо-
мическим положением в стране15. 

В данной связи больше всего жителей 
стран Балтии волновала инфляция, в то вре-
мя как в Польше и Словакии – безработица. 
В случае дальнейшего роста безработицы  
20 % граждан Литвы, 19 % Латвии, 12 % 
Польши, 10 % Эстонии и 8 % Венгрии были 
готовы покинуть страну в поисках лучшей 
доли16. Показатели Литвы и Латвии пред-
ставлены теми, кто изъявлял желание пере-
ехать в Великобританию. 

На оценку качества жизни влияли такие 
показатели, как качество образования и здра-
воохранения, налоговая и пенсионная систе-
мы, преступность, терроризм и т. д. Удовле-
творенность жизнью была присуща людям с 
высоким образованием, самозанятым, имею- 
щим семью и голосующим за правые партии. 
Мужчины более пессимистичны в оценке 
ситуации, но с появлением в семье ребенка, 
как ни парадоксально, выглядят более опти-
мистичными.  

Британские эксперты внимательно про-
анализировали различные социологические 
опросы в странах Центрально-Восточной Ев-
ропы и Балтии с точки зрения выявления 
предпочтений у потенциальных иммигран-
тов, признавая большие погрешности в ис-
следованиях такого рода. Они выделяли за-
прос на краткосрочную иммиграцию на не-
сколько недель с целью заработать необходи-
мую сумму денег и сразу вернуться на роди-
ну. Больше всего такого рода потенциальных 
                                                                 

14 Blanchflower D.G., Lawton H. The Impact of the 
Recent Expansion of the EU on the UK Labour Market...  
P. 28. 

15 Ibid. 
16 Ibid. P. 11. 

иммигрантов оказалось в Словакии – 56 %, и 
47 % словаков допускали возможность отъ-
езда на несколько месяцев. В Чехии данные 
показатели выглядели следующим образом – 
49 и 44 %, в Польше – 46 и 37 %. На долгое 
время из страны решались иммигрировать 
жители Словакии – 27 %, Чехии – 24 %,  

 
 
 

Таблица 1 
Показатели удовлетворенности в жизни  

населения разных стран ЕС  
в период с 2004 по 2007 г. 

Table 1 
Life satisfaction indicators of different European 

Union countries population in the period  
from 2004 to 2007 

 
Страна 2004 г., в % 2007 г., в % 

Чехия  17 22 
Эстония  39 40 
Венгрия 24 15 
Латвия  31 34 
Польша 35 30 
Словакия  24 29 
Словения 32 26 
Литва 39 35 

 
 
 

Таблица 2 
Показатели удовлетворенности  

экономическим положением населения  
разных стран ЕС в период с 2004 по 2007 г. 

Table 2 
Satisfaction indicators with the economic  

situation of different European Union countries 
population in the period from 2004 to 2007 

 
Страна 2004 г., в % 2007 г., в % 

Чехия  9 18 
Эстония  39 30 
Венгрия 19 14 
Латвия  26 21 
Польша 26 33 
Словакия  18 24 
Словения 28 24 
Литва 37 31 
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Венгрии – 20 %. Больше всего иммигриро-
вать на постоянное место жительства желали 
14 % поляков, 11 % словаков и 10 % чехов17. 

Правительство Великобритании накануне 
вступления стран А10 (А8 + Мальта и Кипр) в 
ЕС попыталось оценить все риски и перспек-
тивы иммиграции граждан этих стран на тер-
риторию королевства. МВД заказало анали-
тической группе во главе с К. Дастманом под-
готовку соответствующего отчета, чтобы 
спрогнозировать возможные иммиграцион-
ные риски в связи с предстоящим расширени-
ем ЕС в 2004 г. Отчет примечателен тем, что 
он дает «британский взгляд» на страны А10 
накануне их вступления в ЕС.  

Среди жителей Центрально-Восточной 
Европы, желавших иммигрировать, эксперты 
группы К. Дастмана попытались выявить 
предпочтения по странам ЕС. Для сравнения, 
британскими экспертами брались также дан-
ные по США, которые традиционно являлись 
центром притяжения для иммиграции мно-
гих европейцев, включая британцев. Больше 
всего чехов на временную работу хотело  
уехать в Германию (38 %), и туда же на по-
стоянное место жительства (5 %), в Австрию 
26 и 6 %, Великобританию – 24 и 5 %, Фран-
цию – 14 и 6 %, Скандинавию – 17 и 10 %, 
привлекательными для чехов были США – 
30 и 14 % соответственно. У венгров отмеча-
лась примерно такая же пятерка лидеров 
среди членов ЕС: Германия 25 и 10 %, Авст-
рия – 13 и 6 %, Великобритания – 3 и 2 %, 
Франция – 2 и 2 %, Скандинавия – 2 и 2 % и 
США – 5 и 7 %. У поляков данный показа-
тель выглядел следующим образом: Герма-
ния 36 и 15 %, Австрия – 4 и 3 %, Великобри-
тания – 6 и 7 %, Франция – 5 и 5 %, Сканди-
навия – 5 и 5 %, США – 10 и 20 %. Словаки 
для временной иммиграции (17 %) выбирали 
Германию, но туда они не были готовы уез-
жать на постоянное место жительства (0 %), 
показатели по Австрии выглядели так – 8 и 1 
%, Великобритании – 4 и 0 %, Франции – 2 и 
1 %, Скандинавии – 1 и 1 %, США – 6 и  
                                                                 

17 Dustmann C., Casanova M., Fertig M., Preston I., 
Schmidt C.M. The impact of EU enlargement on migration 
flows… P. 34. 

10 %18. Особенностью словаков являлся вы-
бор в качестве объекта для иммиграции Че-
хии – 5 и 2 %, а также Венгрии – 1 и 1 %. В 
первом случае сказывалась культурная бли-
зость чехов и словаков и желание части че-
хов, оказавшихся в Словакии после распада 
федерации, вернуться на историческую ро-
дину. Во втором случае – намерение словац-
ких венгров выехать в Венгрию. Но вряд ли 
данные факторы покрывали полностью весь 
поток иммигрантов из Словакии в эти госу-
дарства. Обращает на себя внимание тот мо-
мент, что в качестве выбора страны для вре-
менной трудовой иммиграции доминировали 
Германия и Австрия, а при выборе страны 
для постоянного места жительства – США. 
Второй момент, привлекающий внимание, – 
факт того, что большинство жителей Цен-
трально-Восточной Европы предпочитало 
временную иммиграцию, а не переезд на по-
стоянное место жительства.  

Эксперты комиссии К. Дастмана под-
тверждали, что жителей стран Центрально-
Восточной Европы и стран Балтии, прежде 
всего, к иммиграции подталкивало желание 
улучшить свое экономическое положение 
(около 45 % респондентов). Этот фактор чет-
ко проявлялся в Польше (61 %), Словакии 
(58 %), Чехии (48 %), Венгрии (45 %) и 
меньше всего в Словении (32 %), где эконо-
мика страны демонстрировала хорошие тем-
пы развития, и где численность потенциаль-
ных иммигрантов оказалась самой низкой в 
регионе. Политический фактор в качестве 
причины для выезда больше всего указали в 
Словакии (51 %), для сравнения, в Венгрии 
он составлял 34 %, Польше – 29 %, Чехии – 
25 %, Словении – 14 %19.  

Среди причин, заставивших людей рас-
сматривать иммиграцию как временное яв-
ление, следует отметить родственников и 
друзей, проживавших на родине. Поэтому 
подавляющее большинство иммигрантов 
рассчитывало со временем вернуться на ро-
дину в привычную среду обитания, но уже с 
улучшенным материальным положением. В 
                                                                 

18 Ibid. P. 36.  
19 Ibid. P. 38. 
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Венгрии к такому повороту событий готови-
лись 91 % потенциальных иммигрантов, в 
Чехии – 89 %, в Словении – 88 %, в Слова-
кии – 67 % и Польше – 86 %20. В пользу воз-
врата иммигрантов на родину или замедле-
ния самого процесса иммиграции из стран 
Центрально-Восточной Европы и Балтии го-
ворил факт постепенного снижения разрыва 
уровня жизни в сравнении с ведущими госу-
дарствами Западной Европы.  

Проводимые исследования показывали 
ограниченный потенциал для массовой им-
миграции населения региона в Западную Ев-
ропу. На примере Венгрии желание иммиг-
рировать демонстрировало 11 % населения, 
причем понятно, что не все венгры в конеч-
ном итоге уехали бы из страны. Большую 
склонность к иммиграции проявляла моло-
дежь, не имевшая семьи и получившая хо-
рошее университетское образование, затем 
молодые люди, не окончившие высшие и 
специализированные учебные заведения, и 
третья группа – это безработные. С помощью 
различных математических моделей британ-
ские эксперты оценивали возможный поток 
жителей Центрально-Восточной Европы в 
Западную Европу и в США на постоянное 
место жительства в 1,11 миллиона человек, а 
в качестве временных иммигрантов –  
2,22 миллиона человек21. Однако на практике 
                                                                 

20 Dustmann C., Casanova M., Fertig M., Preston I., 
Schmidt C.M. The impact of EU enlargement on migration 
flows... P. 39. 

21 Ibid. P. 40. 

он оказался более значительным, в том числе 
в Великобританию.  

 
 

ВЫВОДЫ 
 
 
Сложившаяся после падения социализма 

сложная социально-экономическая ситуация 
в странах Центрально-Восточной Европы и 
Балтии создала естественные предпосылки 
для эмиграции населения региона в государ-
ства ЕС, в том числе в Великобританию. Раз-
рыв в уровне жизни в государствах Цен-
трально-Восточной Европе и Балтии в срав-
нении с государствами Западной Европы, 
безработица, низкий уровень заработной 
платы, невозможность реализовать свои 
профессиональные навыки заставляли людей 
покидать свою родину и уезжать в Велико-
британию. Политические причины в эмигра-
ции не играли важной роли, отходя на второй 
план. Важным фактором, способствующим 
эмиграции граждан стран Центрально-Вос- 
точной Европы и Балтии, оказался довольно 
высокий уровень знания английского языка. 
Основную массу эмигрантов составляла мо-
лодежь, имеющая высшее образование. 
Большинство эмигрантов рассматривало 
свой отъезд в Великобританию как времен-
ное явление, рассчитывая через некоторое 
время вернуться на родину, заработав необ-
ходимые средства и получив профессио-
нальные навыки. 
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