
Миграции
населения



Миграции – это переселения, 
перемещения людей между населенными 
пунктами. 



Миграции влияют на изменение численности 
населения не только прямым способом, но и косвенно. 

Так как переселения на постоянное место жительства 
обычно совершаются в молодом возрасте, в районах 
притока населения формируется молодая возрастная 
структура, что ведёт к увеличению рождаемости и 
уменьшению смертности. Наоборот, в районах оттока 
формируется старая возрастная структура населения. 
С течением времени смертность становится больше 
рождаемости, и население уменьшается не только за 
счёт оттока, но и за счёт естественной убыли.



Миграции влияют также на однородность 
национального (этнического) состава населения. 

В районах длительного оттока населения этнический 
состав, как правило, однородный. Подавляющее 
большинство жителей являются местными 
уроженцами. Межнациональные контакты и обмен 
культурами в таких районах крайне затруднены. 
Наоборот, в районах притока населения большинство 
жителей являются приезжими и относятся они 
зачастую к самым разным этносам. Культурное и 
межнациональное взаимодействие происходит 
сравнительно легко.



Экономическое значение миграции заключается в 
перераспределении трудовых ресурсов между 
районами страны или различными государствами. 
При этом обычно происходит движение населения из 
районов староосвоенных в районы нового освоения, 
где не хватает рабочих рук, а также из государств с 
избытком трудовых ресурсов в те государства, где их 
не хватает. Но в периоды экономических кризисов, 
когда сложившиеся территориальные пропорции 
хозяйства нарушаются, возможные и обратные потоки 
мигрантов из районов нового освоения или стран, 
принимавших переселенцев. 



Классификации миграций:



Все миграции делятся на внутренние – в пределах одной страны и 
внешние – перемещение людей между странами. 
Внешние миграции, в свою очередь, делятся на эмиграцию (выезд из 
страны) и иммиграцию (въезд в страну).

Все миграции делятся на безвозвратные (переселение на постоянное 
место жительства в другой населённый пункт) и возвратные, когда 
изменение места постоянного жительства не происходит. 
Возвратные миграции могут быть сезонными, маятниковыми и 
нерегулярными.

Все миграции делятся на добровольные и вынужденные. Добровольные 
миграции совершаются по каким-то конкретным причинам и  могут быть 
трудовыми, рекреационными, культурно-бытовыми и др. Вынужденные 
мигранты делятся на беженцев и депортантов. 



На территории России внутренние миграции 
практически всегда были более масштабными, чем 
внешние. Документально подтверждёнными 
являются лишь 3 периода интенсивных внешних 
миграций.



1) Конец XVIII в. – начало XIX в., когда на 
территорию Российской империи шла активная 
иммиграция жителей западноевропейских 
стран. Россия тогда приглашала всех желающих 
для освоения пустующих земель на юге и 
востоке страны. Всего приехало более 2 млн. 
человек, что являлось значительной цифрой для 
населения страны в то время.



2) Конец XIX в. – начало XX в., когда Россия 
являлась страной активной эмиграции. В начале 
периода из России уезжало в основном сельское 
население из перенаселённых районов 
центральной части, но не только по 
экономическим причинам, но  также по 
национальным и религиозным. В конце периода 
страну покидали в основном представители 
буржуазии, дворянства, духовенства, 
интеллигенции, которых не устраивала новая 
власть. 



3) Современный период, начавшийся с 
середины 80-х годов. Территорию России 
покинули многие представители тех этносов, 
которые имеют собственные государства – 
евреи, немцы, греки, а затем и представители 
народов новых независимых государств – 
казахи, узбеки, молдаване и др. Одновременно 
из новых независимых государств в Россию 
интенсивно начали возвращаться русские и 
представители других российских народов. 
Со второй половины 90-х годов началось 
активное переселение в Россию представителей 
многих коренных народов соседних государств, 
привлечённых возможностями трудоустройства. 



Ежегодно уезжает из страны по 100-300 тыс. человек, но 
приезжает по 150-500 тыс. человек. То есть общий 
миграционный баланс России положителен (в 2010 году 
миграционный прирост составил 158 078 человек). Поток 
мигрантов значительно уменьшил сокращение 
численности населения страны, наблюдающееся из-за 
высокой естественной убыли.



Внутренние миграции на протяжении почти всего XX 
в. сохраняли направления, сформировавшиеся в 
течение предыдущих веков. 
Шло заселение северных и восточных районов 
современной России, а также переселение русских и 
других российских народов в советские союзные 
республики. Правда, уже с 70-х годов Россия стала 
иметь положительное миграционное сальдо при 
обмене с южными республиками СССР, где 
вследствие высокого естественного прироста началось 
«демографическое давление» на представителей 
некоренных национальностей.



Особенно сильным миграционным притоком отличались 
районы азиатской части России и Европейский Север, в 
которых осваивались новые природные ресурсы. 
Люди привлекались туда различными льготами: высокой 
заработной платой, снижением возраста выхода на пенсию и 
др. 
Стабильным миграционным притоком характеризовались 
также Центральный и Северо-Западный районы, но 
происходило это за счёт интенсивного приезда мигрантов в 
Москву (с Московской областью) и Санкт- Петербург (с 
Ленинградской областью).  Из остальных регионов  этих двух 
районов шёл отток населения. 
Особую роль  миграции сыграли в формировании 
современного населения Калининградской области, коренные 
жители которой в 1945 г. были вывезены в Германию, а взамен 
прибыли переселенцы из России и других союзных республик 
бывшего СССР.



Сравнительно небольшой  миграционный приток имел 
Северо-Кавказский район. 
Национальные республики Северного Кавказа, как 
правило, имели отрицательное сальдо миграций из-за 
аграрного перенаселения, вызванного высоким 
естественным приростом. Территории Поволжского и 
Уральского районов в первой половине XX в. имели, как 
правило, положительное сальдо миграций, а во второй 
половине – близкое к нулевому или отрицательное. 
Стабильным миграционным оттоком характеризовались 
территории Волго-Вятского и Центрально-Черноземного 
районов. Именно поэтому численность населения этих 
двух районов к концу XX в. уменьшилась по сравнению с 
его первой половиной.



Кроме межрайонных перемещений огромные 
масштабы имели переселения сельских 
жителей в городские поселения. В отдельные 
годы они составляли более 1 млн. человек. 
Первыми в них включились жители 
Центрального и Северо-Западного районов, 
затем население других регионов, а к 80-м 
годам XX в. – и жители практически всей 
территории России.



В 90-е годы направления внутренних миграций 
поменялись практически на противоположные. 
Начался массовый отток населения из северных и 
восточных частей страны. Бывшие регионы оттока в 
староосвоенных регионах страны, наоборот, стали 
иметь значительное положительное сальдо миграций. 
В течение нескольких лет наблюдался также отток 
городских жителей в сельскую местность, но затем 
миграционное сальдо городских поселений вновь 
стало положительным. 
Общая подвижность населения в результате 
социально-экономического кризиса уменьшилась.



По ориентировочным оценкам, более 20 млн. 
занятых и учащихся в России участвуют в 
ежедневных маятниковых поездках. Они 
особенно развиты в пределах городских 
агломераций, где потоки маятниковых 
мигрантов перемещаются в основном между 
пригородной зоной и центральным городом. 

Так, в Москву из пригородной зоны столичной агломерации 
ежедневно на работу или учёбу приезжает около 800 тыс. 
человек, а навстречу им примерно 100 тыс. человек выезжает 
из Москвы в пригородные населённые пункты.



Классические сезонные миграции на территории 
Росси развиты на самом севере – в зоне тундры и 
лесотундры, а также в горных и предгорных районах 
юга страны. В обоих случаях они связаны со 
спецификой пастбищного животноводства, когда 
имеются удалённые друг от друга зимние и летние 
пастбища, к которым привязаны сезонно обитаемые 
населённые пункты. 
С некоторой долей условности к сезонным миграциям 
можно отнести широко распространившиеся в 90-е 
годы поездки горожан летом в сельскую местность – 
на свои дачные и садовые участки или к сельским 
родственникам.



Значительные масштабы на территории России имеют 
вынужденные миграции. Большое развитие они 
получили ещё в XIX в., когда после окончания 
Кавказских войн свою родину покинули многие 
представители мусульманских северо-кавказских 
народов.



Особенно большой размах вынужденные миграции 
(депортации) получили в 30-е и 40-е годы XX в. 
Первоначально высылались «раскулаченные» крестьяне 
и другие «враги народа», которые направлялись на Север, 
в Сибирь, в полупустынные районы страны, в том числе 
и на крупные стройки первых советских пятилеток. 
Затем в рамках подготовки театра военных действий 
началось переселение целых «неблагонадёжных» 
народов. 
В 1937 г. корейцы из Приморского края были вывезены в 
Казахстан и Среднюю Азию. В 1939 г. поляков 
депортировали из вновь присоединённых к СССР 
районов западных Украины и Белоруссии в Сибирь. В 
1941 г. немцев, проживающих в основном в Поволжье, 
переселили в Сибирь и Казахстан.



Наибольших масштабов депортация народов достигла 
в 1943-1944 гг., когда в Сибирь, Казахстан и Среднюю 
Азию были вывезены калмыки, чеченцы, ингуши, 
карачаевцы и балкарцы, крымские татары, турки-
месхетинцы, греки и ряд других народов. 
Эти насильственные переселения сопровождались 
большими потерями (до 30% всех депортированных 
погибали только в первое время после своего 
переселения) и до сих пор негативно сказываются на 
межнациональных отношениях в стране.



Новый всплеск вынужденных миграций наблюдается с конца 
80-хгодов, когда в результате региональных войн и 
вооружённых конфликтов на территории бывшего СССР 
появились многочисленные потоки беженцев и вынужденных 
переселенцев. Во многих случаях потоки беженцев и 
вынужденных переселенцев направились из государств 
ближнего зарубежья на территорию России, а при конфликтах 
внутри России – в соседние регионы. Наибольшая 
концентрация беженцев и вынужденных переселенцев 
наблюдается в республике Северная Осетия-Алания и 
Ингушетия – до 10% от местного населения. Кроме этого, 
большим количеством беженцев и вынужденных переселенцев 
(более чем 30 тыс. человек) выделяются Краснодарский и 
Алтайские края. 

Всего на территории РФ по состоянию на 1 января 2011 г. 
зарегистрировано 50 275 беженцев и вынужденных 
переселенцев. 



Спасибо за внимание!


