
Миграции 
населения



Что такое миграции?

Миграции населения – это любые перемещения людей, связанные 
с переменой места проживания.

Главный признак миграций – перемена людьми места 
жительства, которая может быть постоянной, длительной или 
может носить временный характер.

Кроме термина «миграция населения» используются также 
следующие определения:

переселение,
механическое движение населения,
передвижение населения,
перераспределение населения и/или трудовых ресурсов.



Основные классификации миграций
по направлению (внешние, внутренние);

по продолжительности (маятниковые, сезонные, 
безвозвратные);

по мотивам (трудовые, учебные, семейные, рекреационные);

по характеру (добровольные, вынужденные, принудительные);

по структуре (этнические, классовые, гендерные…);

по легальности (легальные, нелегальные).



Концепция мобильного перехода В. 
Зелинского

Концепция рассматривает историческую эволюцию миграции 
населения как закономерного процесса, результатом которого 
является переход от малоподвижного («сидячего») образа жизни в 
условиях традиционной экономики к нарастанию перемещений 
населения, вызванных общим прогрессом в области транспорта и 
средств коммуникации, расширением информационного 
пространства и  формированием единых мировых рынков труда и 
капитала.



Концепция мобильного перехода В. 
Зелинского

Этап Особенности
Фаза 1

Традиционное 

общество

∙ Незначительная роль миграции и ограниченные  традиционными 
хозяйственными практиками перемещения, связанные и, как 
землепользование, торговля, религиозные практики

Фаза 2

Раннее 

мобильное 

общество

∙ Массовые миграции из сельской местности в города
∙ Значительные миграции сельского населения для колонизации 

«фронтиров» (если подобные районы имеются в стране), эмиграция в 
доступные и миграционно привлекательные зарубежные страны

∙ Небольшая, но заметная роль миграции квалифицированных рабочих в 
более развитые страны

Фаза 3

Позднее 

мобильное»

общество

∙ Продолжающееся, но заметно сократившееся по масштабам перемещение 
из сельской местности в города

∙ Уменьшение миграционного потока для колонизации «фронтира»
∙ Уменьшение эмиграционных потоков
∙ Рост структурного разнообразия видов перемещений



Концепция мобильного перехода В. 
Зелинского

Этап Особенности

Фаза 4

Развитое 

общество

∙ Движение из сельской местности в города продолжает уменьшаться как в 
абсолютных, так и в относительных показателях

∙ Интенсивные перемещения мигрантов между городами и городскими 
агломерациями

∙ Население регионов нового освоения стабильно или уменьшается
∙ Рост миграции неквалифицированной рабочей силы из менее развитых стран
∙ Возможно – значительная роль миграций высококвалифицированных рабочих 

(направления и объемы зависят от местных условий)
∙ Рост мобильности, в значительной мере вызванной рациональными мотивами 

(экономическими причинами, выбором более благоприятного для жизни места)

Фаза 5

Будущее 

сверх-

развитое 

общество

∙ Уменьшение роли миграций на постоянное место жительство вследствие 
развития коммуникационных систем

∙ Внутренние миграции затрагивают главным образом городское пространство
∙ Продолжающаяся миграция неквалифицированных рабочих из менее развитых 
стран

∙ Рост и появление новых форм мобильности
∙ Возможно строгое регулирование потоков внутренней и международной 
миграции



Урбанизация как подтип миграций

Стадии урбанизации по модели Джека 
Джиббса

С течением времени в каждой стране происходят некоторые 
изменения в области расселения. Это связано со сменой типа 
воспроизводства населения и сменой типа хозяйства.

Американский географ Джиббс выделил 5 основных стадии 
расселения, которые прошли или пройдут все страны мира на 
определённых этапах развития. Главный критерий выделения пяти 
стадий урбанизации – это соотношение динамики городского и 
сельского населения.



Стадии урбанизации по модели Джека Джиббса

1: города малы и отстают в росте 
от сел («преурбанизация»); 
2: города растут быстрее сел, рост 
которых замедляется (начальная 
урбанизация) ;
3: села депопулируют из-за оттока 
в города (классическая 
урбанизация);
4: апогей роста больших городов; 
села и затем малые города 
теряют население (поздняя 
урбанизация) ;
5: темпы роста поселений разного 
размера выравниваются 
(возможна деконцентрация, 
позже названная 
контрурбанизацией).



Влияние миграции и структура населения

• на возрастную структуру;

• на гендерную структуру;

• на структуру занятых;

• на этническую структуру;

• на соотношение городского и сельского населения.



Как подсчитать миграцию населения? 

Миграционный оборот – сумма числа прибытий (П) и выбытий (В) на 
определённой территории за единицу времени (год).

Сальдо миграции (миграционный баланс, миграционный прирост) – 
разность между количеством прибывших и выбывших лиц за 
определённый период времени.

Положительное сальдо – П>В
Отрицательное сальдо – П<В

Абсолютные 
показатели



Как подсчитать миграцию населения? 

•  

Относительные 
показатели



История миграций в России

1. Формирование ядра Древнерусского государства (IX–XII вв.): освоение 
Центральной и Северо-Восточной частей Европейской России, верховья 
Днепра. 

2. Северный и северо-восточный вектор развития (XII–XV): новгородские 
купцы, поморы.

3. Освоение Дикого поля и Поволжья (XV – XVI вв.): засечные линии, взятие 
Казани.

4. Заселение Урала и колонизация Сибири (XVI–XVIII вв.): походы Ермака, 
торговые пушные экспедиции купцов по средним течениям сибирских рек, 
первые научно-исследовательские экспедиции.

5. Заселение Европейского Юга и Кавказа, походы в Среднюю Азию и 
Дальний Восток (XVIII–нач. XX вв.): русско-турецкие войны, раздел сфер 
влияния между Россией и Англией в Средней Азии, русская колонизация 
Аляски.



История миграций в России



История миграций в России

6. Советский период (1918– 1991гг.) –  восточный и северо-восточный вектор:
▪ трудовые миграции для заполнения рабочих мест в промышленности 
уральских, западно-сибирских и восточно-сибирских заводов-гигантов;
▪ создание горно-добывающей промышленности в районах Крайнего Севера 
Сибири и Дальнего Востока;
▪ освоение нефтегазовых месторождений Западной Сибири (с 60-х гг.);
▪ миграции в крупнейшие региональные и субрегиональные центры территорий.

Но были ещё и:
▪ белая эмиграция во время гражданской войны («философские» пароходы);
▪ депортации народов в 1937–1944 гг.;
▪ трудовые лагеря (Норильск, БАМ, Сахалинский тоннель, Беломорканал);
▪ освоение целины (северный Казахстан).



История миграций в России
7. Современный период (с 1991гг.) – сжатие системы расселения к западу и 

югу:
▪ возвратные миграции русского населения из стран ближнего зарубежья (после 
середины 2000-х гг. процесс пошёл на спад);
▪ «утечка мозгов» наиболее активной и перспективной части населения 
крупнейших городов в страны дальнего зарубежья;
▪ резкий отток населения из районов Крайнего Севера в регионы Юга Сибири и 
Европейского Юга;
▪ резкое усиления значения каскадных миграций при возрастании роли городов-
миллионников (особенно Москвы);
▪ выталкивающая миграция молодого населения из республик Северного 
Кавказа;
▪ продолжение активного освоение территории нефтегазоносных провинций 
Западной Сибири
▪ рост числа мигрантов из стран Средней Азии и Закавказья.
▪ поток беженцев из Восточной Украины (в результате конфликтов в ЛНР и ДНР).



История миграций в России



Депортации народов
▪ В 1937 г. корейцы как «пособники» японских разведчиков были выселены 
из приграничных районов Приморского края на север Казахстана, в 
Узбекистан и Волгоградскую обл.

▪ В 1939 г. компактные немецкие ареалы (украинские и поволжские немцы), 
были расформированы путём перемещения немцев, как возможных 
помощников фашистских захватчиков, на юг Сибири и север Казахстана.

▪ В 1943–1944 гг. многочисленные группы кавказских народов, а также 
греков, калмыков и крымских татар за «терроризм и оказание помощи 
немецкой армии» были перемещены в Иркутскую обл., Красноярский край, 
Киргизию и Таджикистан.

▪ В конце 1944 г. большая часть турок-месхетинцев, проживавших на юге 
Грузии, за «эмиграционные настроения, контрабанду и вербовку шпионов» 
была депортирована в Казахстан, Киргизию и Узбекистан.



Депортации народов

Национальность Год 
депортации

Количество 
высланных 

(оценочно в тыс. 
чел.)

Корейцы 1937–1938 172
Немцы 1941–1942 905

Финны, румыны, другие 
национальности союзных 
с Германией государств

1941–1942 400

Калмыки 1943–1944 101
Карачаевцы 1943 70

Чеченцы и ингуши 1944 485
Балкарцы 1944 37

Крымские татары 1944 191
Турки-месхетинцы и 
другие народности 

Закавказья
1944 100

Итого: 2 461



Численность населения и миграционный баланс
7 м

лн
. 

чел
.



Международные миграции и Россия

Топ-10 стран по численности иммигрантов Топ-10 стран по численности эмигрантов

№ Государство млн. 
чел.

Доля 
имигрантов в 

общей 
численности 
населения

Государство млн. 
чел.

Доля имигрантов 
в общей 

численности 
населения

1 США 46,6 14,5 Индия 15,6 1,2
2 Германия 12,0 14,9 Мексика 12,3 8,9
3 Россия 11,6 8,1 Россия 10,6 6,9

4
Саудовская 
Аравия 10,2 32,3 КНР 9,5 0,7

5 Великобритания 8,5 13,2 Бангладеш 7,2 4,3
6 ОАЭ 8,1 88,4 Пакистан 5,9 3,1
7 Канада 7,8 21,8 Украина 5,8 11,5
8 Франция 7,8 12,1 Филиппины 5,3 5,0
9 Австралия 6,8 28,2 Сирия 5,0 21,3

10 Испания 5,9 12,7 Великобритания 4,9 7,1



Международные миграции и Россия

Гражданство граждан (в тыс.чел., 2014 г.)  
   Прибывших   Выбывших   Сальдо  

1   Россия   135   Россия   53   Россия   80  
2   Узбекистан   115   Узбекистан   90   Украина   64  
3   Украина   90   Таджикистан   32   Узбекистан   25  
4   Таджикистан   45   Украина   26   Казахстан  24  
5   Армения   35   Армения   20   Армения   16  
6   Казахстан  35   Азербайджан   12   Таджикистан   12  

7   Азербайджан   22   Казахстан  10   Азербайджан   10  

8   Молдавия   19   Молдавия   10   Киргизия   9  
9   Китай   10   Белоруссия   9   Молдавия   9  

10   Грузия   4   Китай   8   Белоруссия   6  
   Всего   579   Всего   308   Всего   271  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Международные миграции и Россия

Суммарные показатели миграционного прироста 
России с зарубежными странами за период 

1997–2014 годы (в тыс. чел.)  

   Страны-доноры   Страны-
реципиенты  

1   Казахстан  1113   Германия   -352  
2   Украина   758   Израиль   -55  
3   Узбекистан   653   США   -50  
4   Армения   352   Финляндия   -11  
5   Киргизия   300   Канада   -11  
6   Таджикистан   296   Испания   -4  
7   Азербайджан   246   Чехия -3  
8   Молдавия   212   Австралия   -3  
9   Грузия   166   Италия   -2  

10   Туркмения   94   Норвегия   -2  

Иностранцы в постоянном населении, 2010 (%)



Внутрироссийские миграции

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел., 2016 год)  
Топ-10 регионов-рецепиентов   Топ-10 регионов-доноров  

1   г.Севастополь   304   Курганская обл.   -57  
2   Московская обл.   140   Мурманская обл.   -57  
3   Ленинградская обл.   121   Камчатский край   -57  
4   Тюменская обл.   113   Забайкальский край   -60  
5   Калининградская обл.   101   Респ. Калмыкия   -60  
6   Краснодарский край   100   Ямало-Ненецкий АО   -65  
7   г.Санкт-Петербург   85   Ненецкий АО   -73  
8   Калужская обл.   76   Респ. Коми   -82  
9   Курская обл.   76   Еврейская авт. обл.   -98  

10   Респ. Крым   58   Чукотский АО   -104  

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел., 2016 год)  
Топ-10 регионов-рецепиентов  Топ-10 регионов-доноров 

1   г.Севастополь  304   Курганская обл.   -57  
2   Московская обл.   140   Мурманская обл.   -57  
3   Ленинградская обл.   121   Камчатский край  -57  
4   Тюменская обл.   113   Забайкальский край  -60  
5   Калининградская обл.   101   Респ. Калмыкия   -60  
6   Краснодарский край  100   Ямало-Ненецкий АО  -65  
7   г.Санкт-Петербург  85   Ненецкий АО  -73  
8   Калужская обл.   76   Респ. Коми   -82  
9   Курская обл.   76   Еврейская авт. обл.   -98  

10   Респ. Крым   58   Чукотский АО  -104  



Внутрироссийские миграции
Число 
субъе
ктов

Субъекты Российской Федерации, входящие в группу 

Число субъектов Российской Федерации, в которых население сократилось
Всего 49      
в том числе за счет:   

естественной убыли и 
миграционного оттока населения 23     

Республика Карелия; Алтайский и Приморский края; Амурская, Архангельская, Владимирская, 
Волгоградская, Вологодская, Ивановская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, 
Магаданская, Мурманская, Нижегородская, Оренбургская, Орловская, Пензенская,   Саратовская,  
Тамбовская, Ульяновская и Еврейская автономная области

превышения естественной убыли 
над миграционным приростом 11     

Брянская, Новгородская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Самарская, Свердловская, Смоленская, 
Тверская, Тульская и Ярославская области

превышения миграционного оттока 
над естественным приростом 15     

Республики Башкортостан, Калмыкия, Карачаево-Черкесская, Коми, Марий Эл, Северная Осетия - 
Алания, Удмуртская и Чувашская; Забайкальский, Камчатский, Пермский и Хабаровский края; 
Иркутская и Омская области; Чукотский автономный округ

Число субъектов Российской Федерации, в которых население увеличилось
Всего 36      
в том числе за счет:   
естественного и миграционного 
приростов 13     

Республики Алтай, Ингушетия, Татарстан и Хакасия; Краснодарский и Красноярский края; Московская, 
Новосибирская,  Томская, Тюменская области; Москва и Санкт-Петербург;  ХМАО

превышения естественного 
прироста над миграционным 
оттоком

11     
Республики Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия), Тыва и Чеченская; 
Ставропольский край; Астраханская и  Сахалинская области; Ненецкий АО и ЯНАО

превышения миграционного 
прироста над естественной 
убылью

12     
Республики Адыгея, Крым и Мордовия; Белгородская, Воронежская, Калининградская, Калужская, 
Курская,  Ленинградская, Липецкая  и  Челябинская области; г. Севастополь



Внутрирегиональные миграции


