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После крушения социалистической системы в Болгарии, население получило возмож-
ность свободного передвижения. По данным Национального Статистического Института
(НСИ), за один лишь 1989 год, страну покинуло около 218 тысяч человек[1]. Причины, по-
будившие население к миграции в имевшейся тогда сложнейшей обстановке, в основном
связаны с трудной экономической ситуацией в стране, а также с активизацией мобиль-
ности меньшинств, получивших возможность свободно передвигаться. Так первая волна
миграций носила в себе в основном этнический характер, вторая же была вызвана чисто
экономическими причинами и разочарованием первыми демократическими выборами и
последствиям, к которым они привели.

Таким образом, причины, вызывающие эмиграцию зачастую обусловлены, каким-либо
потрясением в экономической, политической, социальной сфере государства. Однако на
сколько обстановка в стране влияет на образование эмиграционных потоков, на столько и
эмиграция влияет на обстановку в стране. Следует выделить четыре основных эффекта
эмиграции:

· Демографическое и социальное влияние: эмиграция стала одной из основных причин
стремительного сокращения численности населения, и как следствие старение населения.
Так на 2003 г. доля трудоспособного населения составляла всего лишь 58%, что в конечном
итоге отразилось на экономическом развитии страны[5].

· Влияние на рынок труда: Причины эмиграции в наибольшей степени характеризу-
ется резким ростом уровня безработицы и сокращением темпов роста ВВП. Рынок был
искажен и не мог функционировать должным образом. Итогом стало крушение внутрен-
него рынка труда. Так общая занятость населения с 1990 г. по 2001 г. сократилась на 28,2%
[2] . Следует отметить, что если, эмигрировавших работников, занимавшихся низкоквали-
фицированной работой, легко можно заменить, то эмигрировавших высококвалифициро-
ванных специалистов заменить крайне сложно.

· Утечка мозгов: по данным НСИ, большая доля эмигрантов приходится на обра-
зованных, около 50-60% от общего числа мигрантов, из которых 11-12% высококвали-
фицированных специалистов, среди которых ученые, работники НИИ и НИЦ а так же
преподаватели университетов[1].

· Эффекты денежных переводов: денежные переводы считаются одним из положи-
тельных эффектов миграции. Увеличение потребительской способности семей мигранта,
приводят к появлению новых рабочих мест для других семей, которые также тратят и
повышают спрос. В 2004 г. денежные переводы составляли 4,2% болгарского ВВП, в 2006
г. уже 5,6%[3].

При рассмотрении миграционных процессов в Болгарии необходимо четко разделять
исследуемые периоды. И если первый период существования посткоммунистической Бол-
гарии, характеризуется практически отсутствием миграционной политики и законодатель-
ной основы, регулирующей миграционные процессы, протекающие в стране, то во втором
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периоде наблюдается кардинальное изменение взглядов правительства в отношении ми-
грационных процессов. Так за десятилетие нахождения в составе Европейского Союза,
разработано три стратегических документа в области миграционной политики, разрабо-
тана законодательная база, регулирующая миграционные процессы в Болгарии, пересмот-
рено отношение к мигрантам. Разумеется, ключевым элементом, обусловившим развитие
миграционной политики в Болгарии, стала подготовка и принятие миграционного зако-
нодательства к вступлению в Европейский Союз. Если рассматривать эмиграционные и
иммиграционные потоки за эти два периода, то отличительной особенностью является
постепенный спад эмиграции и рост иммиграции в Болгарию. Также с точки зрения эми-
грации, присоединение к ЕС не привело к ожидаемому увеличению числа мигрантов. Это
явление можно объяснить тем, что волны эмиграции уже имели место к моменту присоеди-
нения к ЕС, последствиями экономического кризиса, а также ограничительными мерами
рынков труда, некоторых из государств-членов. Помимо этого вступление в ЕС и откры-
тые границы меняют характер миграции для болгарских граждан в целом. И эмиграция,
и возвращение больше не воспринимаются как постоянные шаги. Это также способствует
институционализации миграции, и созданию трех стратегических документов за восемь
лет, после почти двух десятилетий пренебрежения этим вопросом. На рисунке 1. Пред-
ставлена Эмиграция из Болгарии за период 1989-2017 гг.[6].

Хотя с 1990 г. и наблюдается постепенный рост иммигрантов в Болгарию, все же зна-
чительное изменение в происходит к моменту вступления в состав ЕС. Поскольку именно
выполнение критериев вступления в ЕС, заставило правительство Болгарии разработать
миграционную политику (а также ряд документов касающихся миграционного законода-
тельства). В итоге миграционная политика была отчасти ориентирована на возвращение
эмигрировавших из страны граждан, привлечение этнических болгар, выходцев из Укра-
ины, Молдовы, Македонии и Албании, интеграцию иммигрантов, т.е. создавались более
привлекательные условия для иммиграции в страну. Также рост иммигрантов в страну
наблюдается на фоне активизировавшегося иммиграционного движения в страны ЕС, по-
следовавшие вслед за «Арабской весной». На рисунке 2. представлена доля иммигрантов
по отношению к коренному населению страны за период 1990-2017 гг.[4].

Таким образом, хоть Болгария и остается одной из беднейших стран Европейского Со-
юза, проводимая правительством политика позволила стабилизировать и снизить эмигра-
ционные потоки из страны, а также компенсировать возникший вакуум нехватки рабочей
силы за счет привлечения иммигрантов.
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Рис. 1. Эмиграция из Болгарии за период 1989-2017 гг.

Рис. 2. Доля иммигрантов по отношению к коренному населению страны за период 1990-2017
гг.(%)
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