
География миграций



В определении термина «миграция» 
существует довольно много различных точек 
зрения.
●все многообразие пространственного движения 
населения, независимо от его характера и цели;

●пространственные перемещения, совершающиеся 
между населенными пунктами, которые ведут к 
постоянной или временной смене места 
жительства;

●такой процесс пространственного движения 
населения, который в конечном счете ведет к его 
территориальному перераспределению.

1. Понятие миграции. Функции и факторы 
миграций.



По характеру и целям можно выделить следующие 
виды миграций:

а) эпизодические (деловые, рекреационные и иные 
поездки);

б) маятниковые (ежедневные и еженедельные 
поездки населения от места жительства до места 
работы (и обратно), расположенных в разных 
населенных пунктах;

в) сезонные – перемещения, главным образом 
трудоспособного населения, к местам временной 
работы и жительства на срок обычно в несколько 
месяцев, с сохранением возможности возвращения в 
места постоянного жительства;



г) безвозвратные (переселение) – может быть 
назван миграцией в строгом значении этого 
слова, соответствующий ему в 
этимологическом отношении. 

    Безвозвратная миграция отвечает двум 
условиям:

●население перемещается из одних 
населенных пунктов в другие;

●перемещение сопровождается сменой 
постоянного места жительства.



Миграция в переводе с латинского означает 
перемещение, переселение. 

●в узком: законченный вид территориального 
перемещения, завершающийся сменой постоянного 
места жительства, т.е. переселение

●в широком: процесс механического и 
территориального движения населения, а также 
пространственного перемещения через границы 
государств или территории, связанный с переменой 
места жительства навсегда или временно.



Функции – это не конкретные роли, которые 
играют миграции населения в жизнедеятельности 
общества.

Среди общих Т.И. Заславская выделяет:
а) Ускорительная: территориальное 

перемещение населения способствует изменению 
социально-психологических характеристик людей, 
интеграции национальных культур.

б) Селективная: неравномерное участие в 
миграции различных социально-демографических 
групп ведет к изменению качественного состава 
населения разных территорий.

в) Перераспределительная: миграция 
увеличивает или уменьшает численность населения 
отдельных территорий, кроме того, опосредованно 
влияет на динамику демографических процессов.



Среди специфических:
а) экономическая: одно из направлений и 
средств осуществления целей социально-
экономического характера;
б) социальная: повышение уровня жизни 
мигрирующего населения.
  
    Поэтому миграция населения рациональна 
тогда, когда достигается соответствие между 
экономическими и социальными функциями.



Факторы в зависимости от влияния на 
миграционные процессы и времени воздействия 
можно разделить на группы:

1) постоянно действующие, абсолютные значения 
которых не поддаются регулированию (например, 
ЭГП);

2) временные факторы, мера воздействия которых 
на миграционные процессы меняется в течение 
сравнительно длительного времени (структурные 
факторы – демографический);

3) переменные – мера воздействия на миграцию 
может быть регламентирована в заданные сроки 
(например, уровень безработицы).



Модель Ли о принятии миграционных 
решений  (1966 г.):
плюсы – факторы, стимулирующие миграцию
минусы – факторы, сдерживающие миграцию
промежуточные препятствия  
- высокая стоимость переезда, 
- визовые или другие правовые ограничения
- физические барьеры (водные, орографические)



    Классическая теория миграций. Английский 
ученый  Е.Г. Равенштейн сформулировал в 1885 г. на 
примере миграций из Великобритании в Северную 
Америку 11 законов миграции:
 
1. Между территориями идет перераспределение 
населения.
2. Территории различаются главным образом по 
экономическим характеристикам.
3. Большинство мигрантов переезжает на короткие 
расстояния.
4. Миграция происходит ступенчато.
5. Каждому миграционному потоку соответствует 
обратный поток.  

2. Законы и концепции миграций



6. Мигранты на длинные расстояния мигрируют в 
крупные центры промышленности и торговли.

7. Жители городов менее подвижны, чем жители 
сельской местности.

8. Женщины подвижней мужчин в перемещениях 
внутри страны, мужчины подвижней женщин в 
перемещениях на длинные расстояния.

9. Большие города растут главным образом из-за 
миграции.

10. Объем миграции увеличивается с развитием 
промышленности, торговли и транспорта.

11. Главные причины миграции – экономические.



Концепция миграционного (мобильного) перехода
(Зелинский, 1971, Джонс, 1960)

Концепция предложена в 1971 американским географом В. 
Зелинским по аналогии и на основе концепции 

демографического перехода. Согласно концепции, развитие 
миграций проходит ряд фаз, примерно соответствующих 

фазам демографического перехода.



На первой стадии, присущей начальному периоду 
доиндустриального общества, миграционное движение 
ограничено, имеют место лишь незначительные 
перемещения людей по близлежащей территории, 
обусловленные относительно стабильной численностью 
населения и очень незначительным естественным 
приростом.



Вторая стадия, совпадающая с началом 
«демографического взрыва»,характеризуется:

- миграцией из села в город,
- ростом передвижений на более далекие расстояния 

(часто в форме эмиграции),
- общим возрастанием масштабов миграционного 

движения.



На третьей стадии: 
- сохраняется движение из села в город;
- быстро усиливается миграция между городами;
- возрастают масштабы миграционного движения.



На четвертой стадии (общество высокого 
технологического уровня): 

- сохраняется, но на низком уровне, движение из села в 
город;

- сохраняется тенденция к росту миграции между городами;
- получает развитие миграционное движение из города в 

село.



На гипотетической пятой стадии 
постиндустриального общества: 

- сохраняется межгородская миграция;
- получает развитие миграционное движение из города в 

село;
- международная миграция сохраняется, но усиливается 

контроль государства.



Концепция миграционных систем 
(М. Критц, М. Лим, Х. Злотник) (1990-е гг.): 

миграционной системой называют группу стран, между 
которыми существуют относительно масштабные и 
устойчивые миграционные связи. Устойчивость 
определяется историческими, географическими 
причинами.

Концепция транснациональной миграции (Ш. 
Глик) – это модель, где мигранты, пересекая 
международные границы и оседая в новой стране, 
сохраняют связь (семейные, экономические, 
социальные, религиозные, политические и др.) со 
страной своего происхождения.

Синтетическая теория миграции (Д. Масея) – 
обоснование масштабов международной миграции и 
различий в миграционном движении развитых и 
развивающихся стран в постиндустриальную эпоху.



I. По территориальному признаку 
(направлению миграционных потоков):

1) внешние связаны с пересечением 
государственной границы и могут быть в форме 
эмиграции (выезда из страны) и иммиграции 
(въезда в страну);

2) внутренние (внутригосударственные) – могут 
быть внутрирайонными,  межрайонными, 
внутриобластными, межобластными, 
межгородскими (внутри страны вместо термина 
«эмиграция» используется термин 
«переселение»; вместо термина «иммиграция» – 
«заселение»);     

3. Виды миграций



II. По причинам (движущим мотивам) миграции 
делятся на:

● экономические или трудовые 
● политические 
● экологические
● религиозные 
● семейно-бытовые 
● этнические

III. По временным признакам (продолжительности:
1) временная (или возвратная)
- краткосрочная (мигрант находится до 1 года за 

пределами своего обычного места жительства):
✔  регулярной (маятниковые и приграничные) и
✔  нерегулярной (челночные, вахтовые, сезонные)
- долгосрочня
2) постоянная (безвозвратная)
 



IV. По форме организации: 
1) организованные (государство устанавливает сроки и 
место)
2) неорганизованные

V. По характеру:
1) добровольные

●стихийные
●организованные
2) принудительные (торговля неграми, выселение немцев из Поволжья, чеченцев из 
Северного Кавказа).

VI. По степени законности:
● легальная 
● нелегальная 



Абсолютные показатели общего объема миграции:

А) количество прибывших мигрантов
Б) количество выбывших мигрантов
В) сальдо миграции (чистая миграция, нетто-

миграция, миграционный прирост или убыль) – 
абсолютная разница между количеством 
прибывших и выбывших

Г) миграционный оборот (валовая миграция, брутто-
миграция, объем миграции) – сумма количества 
прибывших и выбывших мигрантов

4. Показатели миграций



     Относительные показатели миграции:
А) коэффициент интенсивности прибытия – это отношение 

количества прибывших к среднегодовой численности 
населения, в расчете на 1 000 чел.

Б) коэффициент интенсивности выбытия – это отношение 
количества выбывших к среднегодовой численности 
населения, в расчете на 1 000 чел.

В) коэффициент интенсивности миграционного оборота – 
отношение величины миграционного оборота к 
среднегодовой численности населения, в расчете на 1 000 
чел.

Г) коэффициент миграционного прироста – отношение 
величины миграционного прироста к среднегодовой 
численности населения, в расчете на 1000 чел.

Д) коэффициент результативности миграционного обмена – 
отношение количества выбывших к количеству прибывших, 
в расчете на 1000 человек 

Е) коэффициент закрепляемости - отношение количества 
прибывших к выбывшим, %



Международная организация по миграции (IOM) и 
Программа развития ООН (UNDP) используют для 
анализа потоков миграции следующие группы 
показателей:
показатели международной миграции, в том числе 
иммиграции (численность, годовой прирост, доля 
иммигрантов в населении страны, доля женщин среди 
иммигрантов)
показателей эмиграции 
показатели внутренней миграции
образовательный уровень и статус экономической 
активности мигрантов
показатели беженства (общая численность, доля от 
числа международных мигрантов, доля от числа 
беженцев в мире, внутренне перемещенные лица)
показатели международных финансовых потоков 
мигрантов (объемы переводов, помощь из-за рубежа для 
развития, прямые иностранные инвестиции).



1. Эпоха великого переселения народов (с IV в. 
по VII в. или вплоть до ХIII в.)

Результаты: 
- становление раннефеодальных государств;
- формирование состава населения Европы, Азии, 

Африки; 
- формирование новых этнических общностей 

(предки англичан, французов и др.).

Вторая половина XIII—XIV вв. - эпоха 
миграционного затишья.

6. Основные этапы миграционного 
движения населения мира



2. Эпоха великих географических открытий
    (XV—XVII вв.)
Цель — открытие новых земель с целью 

присоединения их к территории своей страны.
Характер миграции этой эпохи — колонизация и 

завоевание. 
Особенности эпохи:

▪ не происходило массовое освоение территории;
▪ препятствовало оттоку крепостное право;
▪ малочисленный объем;
▪ основные группы мигрантов — открыватели, купцы, 

исследователи;
▪ основные районы выхода мигрантов — Европа.

             



География миграционных потоков: Новый 
свет, Африка, Карибский бассейн, Бразилия, 
южные штаты США.

             
Результаты: 

- истребление коренного населения Африки, 
Америки; 

- изменение и смешение расового состава этих 
регионов; 

- распространение европейской цивилизации 
практически на всех континентах.



3. Эпоха капитализма (середина XVII—середина 
XX вв.) 

Причины появления этапа:
а) развитие капитализма в Европе;
б) освоение новых земель Северной Америки.
Особенности:

● резкий рост объема миграции и соответственно 
высвобождение рабочих мест в Европе 
(«выталкивающий эффект» Европы и эффект 
«притяжения» в Америке) (экономические 
миграции) 

● в конце периода — Первая мировая война, 
которая обусловила политические и этнические 
миграции.



4. Современная эпоха (вторая половина 1930-х гг. — 
наст.время) 

     4. А. До 1960-х гг. XX в. Особенности:
● появление вынужденной политической миграции и 

ее резкое преобладание;
● появление такой формы миграции, как 

насильственный вывоз на принудительные работы 
в годы Второй мировой войны;

● массовые перемещения людей в связи с 
репатриацией населения и перекройкой границ 
после Второй мировой войны;

● незначительная экономическая миграция;
● включение с 1940-х гг. в самостоятельный 

миграционный поток еврейского этноса;
● появление миграций, связанных с крушением 

колониальной системы;
● появление религиозных миграций.



      4.Б. 1960-е гг. — 1980-е гг..
         
Основные тенденции:

- преобладание в структуре экономических причин; 

- региональные особенности:
✔ в Америке - сокращение масштабов 

межконтинентальной миграции в Америку, но создание в 
США преимуществ для мигрантов высокой 
квалификации,  

✔ Европа становится регионом постоянной иммиграции 
населения из бывших метрополий (Северной Африки, 
Южной Азии, Центральной Америки),

✔ в Африке – увеличение масштабов миграции между 
отдельными государствами,

✔ в Азии наиболее активными в миграционном отношении 
становятся нефтедобывающие страны Юго-Западной 
Азии (+) и Турция(- в ФРГ).   



4.В. Современный период с 1980-ых гг. — наши дни.
  Современные тенденции мировых миграций:
- рост масштабов и интенсивности международной 

миграции – глобализация миграции.
   1965 г. –   73 млн чел.
1975 г. –   85 млн чел.
1985 г. – 100 млн чел.
1990 г. – 150 млн чел.
2002 г. – 175 млн чел.
2010 г. – 214 млн чел.
   2015 г. – 244 млн чел. (3% населения мира)
По данным Международной организации миграции, в 

2015 году 57% международных мигрантов проживало в 
странах с высоким доходом по сравнению с 43% в 1990 г.



Более 50% мигрантов мира живут в этих 10 
странах



- формирование новых центров притяжения 
мигрантов:

1) ЕС
2) Ближний Восток
3) Латинская Америка (Аргентина, Бразилия, 

Венесуэла)
4) Юго-Восточная Азия (Сингапур, Индонезия, 

Малайзия, Япония)
5) Африка (ЮАР, Кот-д'Ивуар)
В 2015 г.: 



Таблица Доля мигрантов в населении стран, %







Примечательно, что:
● 1 человек из 33 в современном мире – 

мигрант; 
● количество мигрантов равно населению 

Индонезии (4-ой страны мира по 
численности населения); 

● в Европе 8% населения составляют 
мигранты, а в США – 14%. 



- выделение коридоров международной миграции:
1) Мексика – США (10,3 млн чел.)
2) Россия – Украина (4,8 млн чел.)
3) Украина – Россия (3,6 млн чел.)
4) Бангладеш – Индия (3,5 млн чел.)
5) Турция – Германия (2,7 млн чел.)
6) Казахстан – Россия (2,6 млн чел.)
7) Индия – США (2,2 млн чел.)
8) Россия – Казахстан (1,6 млн чел)
9) Филиппины – США (1,6 млн чел.)
10) Афганистан – Иран (1,6 млн чел.)



- глобальный характер миграции сформировал новую 
и самостоятельную форму – международную 
миграцию рабочей силы. В результате растет доля 
иностранных рабочих: в Австралии составляет 24,5%, 
Канаде – 19,1, Швейцарии – 18,4, США – 12,4, Австрии, 
Бельгии, ФРГ – около 10%. Численность легальных 
трудящихся-мигрантов в 2013 г. – более 150 млн 
человек.

Значительное увеличение масштабов миграции 
рабочей силы привело к вовлечению в мировой 
миграционный оборот рабочей силы практически всех 
стран: более половины – выходцы из развивающихся 
стран, 2/3 из которых направляются в экономически 
развитые страны.



- появление стран-поставщиков иностранной 
рабочей силы:

в Азии: Китай, Индия, Пакистан, Филиппины, 
Вьетнам, Йемен, Ливан, Иордания

в  Африке: Египет, Марокко, Тунис, Алжир, Гана, 
Мали, Гвинея, Кабо-Верде, Мозамбик

в Латинской Америке: Парагвай, Боливия, Колумбия, 
гос-ва Карибского региона

в Северной Америке: Мексика
В Европе: Португалия, Ирландия, страны Восточной 

Европы и Россия
Страны с наибольшей долей эмигрантов: Гренада – 

40%, Суринам – 36, Гайана – 33, Ямайка – 32, Кабо-
Верде – 30%. 

  



- качественные изменения в потоке миграции: 
увеличение среди мигрантов доли лиц с высоким 
уровнем образования и профессиональной 
квалификации (23,5% в 2013 г.). Странами, из 
которых выехала больше всего лиц с высшим 
образованием: Суринам (90%), Гайана, Ямайка, 
Гаити (82%). В структуре миграции 
квалифицированных кадров первое место 
принадлежит медицинской сфере, в том числе 
эмиграции медицинских сестер (Филиппины – 
наибольшее количество, Гаити – наибольшая доля 
– 90%).



- рост нелегальной миграции (ярко выраженный 
трудовой характер; государству и обществу невыгодна: 
налоги нелегалы платят крайне редко, но зачастую 
получают соц. пособия и льготы; также приводит к 
увеличению преступности); 

- рост вынужденной миграции (больше всего из 
Африки; из-за увеличения вооруженных конфликтов в 
мире, обострения межнациональных отношений; 80 % 
беженцев бегут в развивающиеся страны; женщины и дети 
создают дополнительную экономическую нагрузку на 
принимающие страны, которая требует денежных затрат)

- феминизация миграции (доля женщин-мигрантов  
более 49%)



Главные тенденции миграции в ХХІ веке



Главные тенденции миграции в ХХІ веке



Главные тенденции миграции в ХХІ веке



Главные тенденции миграции в ХХІ веке



Три типа стран по характеру миграционного 
движения:

1 тип: с положительным сальдо миграции
2 тип: с нейтральным сальдо миграции
3 тип: с отрицательным сальдо миграции 

Сальдо миграции в 2010 году: положительное (синий), 
отрицательное (оранжевый), близкое к нулю (зеленый), нет 
данных (серый) 



        Миграционная политика — это часть 
демографической политики, представляющая 
совокупность способов и мер 
целенаправленного воздействия на 
миграционное движение населения.

        Этапы миграционной политики: 
- изучение миграционной ситуации; 
- сопоставление реальной и желаемой 

миграционной ситуации; 
- выработка мер воздействия на миграционное 

движение населения.

6. Понятие о миграционной 
политике.



Группы мер политики: 
1) экономические; 
2) административно-правовые; 
3) воспитательные.



Типы миграционной политики:
● миграционная политика поддерживает 

эмиграцию и запрещает иммиграцию (Япония);
● миграционная политика не препятствует 

эмиграции, но жестко регламентирует 
иммиграцию (США, Канада, Австралия и другие 
развитые страны);

● миграционная политика не препятствует 
эмиграции, но способствует иммиграции 
(Израиль, Германия, нефтедобывающие страны 
Юго-Западной Азии);

● миграционная политика не препятствует ни 
эмиграции, ни иммиграции (Тунис, Египет, 
Польша);

● миграционная политика, направленная на 
закрытость страны (Куба, Вьетнам, КНДР, Непал).


