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К вопросу об интерпретации мотивов переселения (миграции, в т.ч. 

иммиграции) населения в историческом ракурсе 

 

Миграции населения неразрывно связаны с условиями жизни человеческого 

общества. Они имеют громадный спектр мотиваций, форм и масштабов, производной 

от конкретно-исторических условий. Различают внутреннюю и международную 

(иммиграция, эмиграция) миграции населения. Новосибирские исследователи Н.Н. 

Аблажей, С.А. Красильников, Д.Д. Миненков, Г.А.Ноздрин считают, что по своему 

характеру переселения могут быть стабильными и организованными; по форме 

осуществления – добровольными и принудительными; по экономической 

направленности - промыслово – аграрными (земледельческими), промышленными или 

смешанными (земледельческо-промысловыми, аграрно-промышленными и др.); по 

целеполаганию – освоенческими (колонизационными) или замещающими 

(компенсаторными); по вектору направленности – центробежными или 

центростремительными; по формам взаимодействия старожилов и новоселов – 

военными и мирными и т.д. 

Иммиграция населения, т.е. въезд в страну на постоянное или временное 

жительство граждан другой страны определяется рядом причин: экономическими (ввоз 

рабочей силы или въезд в страны с более благоприятными условиями работы или более 

высоким жизненным уровнем и т.д.), военными (захват чужих земель и их военная 

колонизация) и политическими (бегство от политических, национальных, расовых, 

религиозных и др. преследований, обмен нацменьшинствами между государствами и 

т.д.). 

Иммиграция населения характерна для всех исторических эпох. Огромное 

влияние на формирование населения Евразии оказали миграции, происходившие в 

течение последних двух тысяч лет, такие как Великое переселение народов в Европе  

(IV-VII вв.), миграции, связанные с арабскими завоеваниями (VII -VIII вв.), с 

экспансией тюрко-монголов (XI-XVII вв.).  

Эпоха Великих географических открытий (середина XV - середина XVII вв.) 

положила начало широкому развитию межконтинентальных миграций, главным 

образом из Европы в другие части света, прежде всего в Америку и Австралию. В ХХ в. 

темпы миграции не ослабевают, хотя сами миграции и приобретают в целом ряде 

случаев иной аспект: огромные перемещения населения, связанные с двумя мировыми 



войнами: переселение более 16 млн. чел., вызванное разделом  британской Индии на 

два независимых государства – Индию и Пакистан; миграции, связанные с 

переселением в Израиль евреев и бегством и выселением оттуда арабов, и т.п. В то же 

время всё ещё остаются значительными переселения по причинам экономического 

характера. Широкий размах после Второй мировой войны 1939-1945 гг. получила 

иммиграция рабочей силы в развитые страны Западной Европы.  

Основная доля мигрантов, движимых политическими мотивами, появилась с 

начала 90-х гг. ХХ в. Изначально бурный рост миграции вызвало окончание «холодной 

войны», распад Советского Союза, обострение большого числа этнических конфликтов 

и возникновение гражданских войн, когда огромное количество людей стало 

перебираться с территорий Югославии, Восточной Европы, Азии и Африки в Западную 

Европу (хотя, безусловно, в данном примере равнозначно влияние как политического, 

так и экономического факторов). 

Переселения населения в России всегда есть взаимоотношения между человеком 

– обществом-государством и природой, хотя часть исследователей истории России 

(П.Н.Милюков, Д.Орешкин и др.) объясняли  их «бродяжнической» исконной 

национальной чертой русского человека. В.О.Ключевский, М.К. Любавский, 

В.П.Вощинин, А.И. Дзейтс-Литовский движущей силой  миграции населения считали 

природно-географический фактор (ландшафтные зоны, реки, климат). 

Начиная с XVIII в. ученые разных стран решают проблему оптимального 

соотношения продовольствия на планете Земля и численности населения на ней. Как 

правило, дискуссии ведутся вокруг теории Томаса-Роберта Мальтуса, изложенной в его 

книге «Опыт о законе народонаселения» (1798 г.), в соответствии с которой ООН 

разработала концепцию развития человечества до 2050 г.  

В России проблему аграрного перенаселения («малоземелья») начали широко 

обсуждать с середины XIX в. По этой проблеме сложилась обширная отечественная 

историография (А.В.Чаянов, Ю.Г. Жуковский, П.Б.Струве, Л.И. Лубны-Герцик, Н.Н. 

Огановский, Н.И.Платунов, И.Л. Ямзин, Е.А. Нефедов, Н.В. Турчанинов и др.), а Е.П. 

Иванов в своей историографической статье подвел итоги исследования данной 

проблемы. В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то, что в ходе 

столыпинской капитализации деревни, что вело к концентрации земли, вопрос о 

нормах наделения крестьян землей временно до октябрьской революции 1917 г. был 

снят, хотя резервная армия сельского труда в европейской части России осталась. 

Последняя подвинула большевистскую власть к политике планомерного размещения 



населения  по территории страны на основе геополитической, социально-

эконономической, политико-демографической целесообразности. В соответствии с 

этой целесообразностью строилась и государственная переселенческая политика в 

СССР, в т.ч. и по освоению Сибири. 

Освоение Сибири с XVII в. прошло несколько крупных этапов: промысловый, 

земледельческий, индустриальный, а с 90-хгг. ХХ в. началась ее деиндустриализация. 

Конечно, в эти этапы были и другие формы миграции. Однако господствующими были 

соответствующие миграционные волны: промысловики, крестьяне, рабочие и отток 

населения из региона. 

На основании исследований В.П.Косованова, А.В.Слабухи и др. можно сделать 

лишь один вывод: на протяжении столетий характер освоения пустующих территорий 

был одинаковым. Изменялись лишь значимость и приоритетность каждого из методов 

освоения новой территории в разные периоды истории. Поэтому политизировать какой-

либо из методов, как это делает ряд современных исследователей применительно к 30-

50 гг. ХХ в., акцентируя внимание на принудительной форме, думается не корректно. 

Исследователи упускают из внимания то, что в XIX в. через Сибирь прошло около 

миллиона репрессированных царским режимом, что повлияло не только на 

формирование населения края, но и на всю ее историю. С последней трети XIX – 

начала ХХ вв. появились основные виды земледельческого переселения в Сибири - 

добровольные (конец XIX – конец 20-х гг. ХХ в.; 1933-1980-е гг.), вынужденные - 

эвакуация, беженство (1914-1920 гг.; 1940-1945 гг.); принудительные (социальные и 

этнические депортации (1930-1953 гг.).1 

Международный характер переселенческих потоков населения обострил 

проблему иммигрантов во многих странах. В связи с этим  назрела необходимость в 

расширении исследовательского поля проблемы, в частности к первой половине ХХ 

столетия изменились причины, вызвавшие появление беженцев, и параметры этого 

движения, что было обусловлено изменением природы дипломатических отношений  

между европейскими государствами. В начале ХХ в. сложились национальные 

государства, в которых национальные меньшинства подвергались преследованию. 

Помимо того, преследованию подвергались группы в результате тех или иных 

социальных и политических изменений. В начале столетия этот международный кризис 

                                                           

1 История сельскохозяйственного переселения в конце XIX - 80-е гг. ХХ вв. в самом сжатом виде исследована в монографиях Л.В. 

Зандановой, Н.Н. Аблажей, С.А. Красильникова, Д.Д. Миненкова, Г.А. Ноздрина, Н.И. Платунова и др. 



затронул всех: падение крупнейших европейских империй – Российской, Австрийской, 

Оттоманской – привело к созданию национальных государства - Польши, Венгрии, 

Румынии, Чехословакии, республик Прибалтики. К этому процессу добавились 

этнические чистки в Турции и Первая мировая война. Европа оказалась наводненной 

беженцами, которые стали источником международной напряженности. В рамках этой 

проблемы были созданы первые международные организации, направленные на 

урегулирование положения беженцев, чьи права не фиксировались международным 

правом. 

В то же время во многих странах в конце XIX - начале ХХ вв. был введен 

иммиграционный контроль, который ограничивал свободное передвижение беженцев и 

их право  на выбор места проживания. 

Самым большим переселением людей по политическим причинам в новое время 

считается русская эмиграция. Русские беженцы не имели идентификационных 

документов, не могли быстро натурализоваться и тем самым угрожали национальной 

гомогенности многих государств, где существовал неустойчивый баланс. 

В 1919 г. была создана международная организация – Лига Наций, целью 

которой было предотвращение военных конфликтов и налаживание сотрудничества 

между странами. Организованные усилия по определению статуса беженцев были 

предприняты рядом государств в 1921 г. с назначением д-ра Фритьофа Нансена 

Верховным комиссаром по делам беженцев. В течение последующих 29 лет масштабы 

помощи беженцам, регулирование их правового статуса и контроля со стороны Лиги 

Наций постоянно возрастали.  

Проблемами иммигрантов занимались Международный Красный Крест и его 

отделения в различных странах, а также Международное Бюро Труда. Целью этих 

международных организаций было оказание беженцам юридической помощи, прежде 

всего в определении их правового статуса, выдачи необходимых документов и 

гарантий правовой защиты, что входило в  компетенцию Лиги Наций и ее 

Международного комитета по делам беженцев, созданного в 1921 г. Определением 

численности беженцев и оказанием  им первой материальной помощи  продуктами, 

одеждой и медикаментами занимался Международный Красный Крест совместно с 

Российским отделением Международного Красного Креста. Деятельность 

Международного Бюро Труда была направлена на рассредоточение массовых 

скоплений беженцев в том  или ином регионе, с тем, чтобы не допустить 

экономических и политических кризисов, которые могли быть вызваны большим 



притоком необустроенных людей. Международное Бюро Труда ставило своей целью 

расселение беженцев в те страны, где они могли бы с большей вероятностью найти 

себе работу. На начальном этапе русской эмиграции это была Франция, потерявшая в 

первую мировую войну значительное количество мужского населения, в последующий 

период – страны Латинской Америки, нуждающиеся в сельскохозяйственных рабочих.  

Возможно, автору могут напомнить о том, что сегодня большую роль в 

регулировании иммиграционных потоков играет ООН, ЕС. И это действительно так. 

Однако эти международные организации одновременно зачастую являются и 

источником иммиграционных потоков. Поэтому, очевидно, в противовес этим 

организациям могут возникнуть иные общественные международные организации по 

проблемам иммиграции. 

 


