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В статье анализируется опыт государственного стимулирования внешней трудовой миграции 

в России. Функция миграции рассматривается как важнейший элемент демографической по-

литики и фактор регулирования трудовых ресурсов. Население Российского государства с мо-

мента его формирования и до настоящего времени прирастает преимущественно за счет 

внешней трудовой миграции и расширения территории. Страна в своей экономико-

демографической политике не обходилась и не может обойтись без использования миграции 

как дополнительного источника пополнения экономически активного населения и трудовых 

ресурсов. Дан анализ различных естественно-демографических прогнозов, на основе   которых 

сделан вывод о необходимости стимулирования внешней трудовой миграции. 
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В любой стране миграция населения, 

наряду с естественным движением, выпол-

няет важную функцию регулирования его 

численности, динамики и структуры. В свя-

зи с данной функцией миграция рассматри-

вается специалистами как важнейший эле-

мент демографической политики и фактор 

регулирования трудовых ресурсов. 

Население Российского государства      

с момента его формирования прирастало 

преимущественно за счет расширения     

территории и миграций. С начала ХУШ века 

и по настоящее время его численность уве-

личилась с 14 млн. чел. до 146,9 млн. чел. 

При этом в 1897, 1926, 1939, 1959, 1979, 

1989, 2002, 2010 годах в стране проводились 

переписи населения, когда численность его 

зафиксирована точно (рис.). 

 

 
Рис. Динамика численности населения России с ХУШ века, млн. чел. 

 
1Численность современного населения 

Российской Федерации, начиная с 2000-х 

годов (табл.), характеризуется небольшими, 
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но важными для будущего страны колебани-

ями, в т. ч. и с позиции миграционных про-

цессов.  
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Таблица 

Численность и динамика населения современной России 

 

Годы 

Все население, 

млн. чел. 

В общей численности населения, 

% 

городское сельское 

2001 146,3 73 27 

2002 145,2 73 27 

2003 145,0 73 27 

2004 144,3 73 27 

2005 143,8 73 27 

2006 143,2 73 27 

2007 142,8 73 27 

2008 142,8 73 27 

2009 142,7 74 26 

2010 142,9 74 26 

2011 142,9 74 26 

2012 143,0 74 26 

2013 143,3 74 26 

2014 143,7 74 26 

2015 146,3 74 26 

2016 146,5 74 26 

2017 146,8 74 26 

2018 146,9 74 26 
*Источник: данные Росстата 

 

Как видно, в динамике численности 

населения наблюдается тенденция к сниже-

нию, а происшедший после 2015 года его 

рост в основном обусловлен присоединени-

ем к территории страны Крыма с г. Севасто-

полем. Постоянно идет процесс миграции 

населения из сел в города, вследствие чего в 

городской местности сейчас проживает 

3/4 населения. 

При исследовании изменений в тру-

довой миграции населения России как оте-

чественные, так и зарубежные специалисты 

сходятся на том, что страна в своей эконо-

мико-демографической политике не обходи-

лась и не может обойтись без использования 

миграции как дополнительного источника 

пополнения экономически активного насе-

ления и трудовых ресурсов. 

История формирования российского 

государства, по мнению специалистов, 

насчитывает три крупных периода колони-

зации с последующим освоением колонизо-

ванных земель переселенцами – мигрантами 

4; 7.  

Как считается, первый период длил-

ся с XI по XIV век, когда князьями Киевской 

Руси были основали города Владимир, Суз-

даль, Рязань, Москва и др., а созданные во-

круг них колонии переселенцев обрели силу  

и за счет собственного развития, и вслед-

ствие упадка киевской метрополии. Разоре-

ние татаро-монголами центральных русских 

земель привело к их объединению против 

врагов, созданию и укреплению Московско-

го государства. 

Поэтому для второго периода рус-

ской колонизации характерна экспансия 

Москвы в северном и восточном направле-

ниях: захват земель угров, Рязани, покоре-

ние Казанского (1552 г.), Астраханского 

(1556 г.) ханств, в 1557 г. – Большой Ногай-

ской Орды, а с 1582 года – завоевание тер-

ритории Сибирского ханства, начавшееся 

победоносными походами Ермака. К началу 

ХУП века русские дошли до реки Енисей, к 

середине XVII века - подошли к границе с 

Китаем. К концу ХУП века Россия колони-

зовала всю северо-восточную Евразию 

вплоть до Берингова пролива. Сибирь стала 

землей обитания поселенцев-колонистов, 

аналогично Квебеку, Австралии, Новой Зе-

ландии. Но Сибирь, связанная с Москвой в 
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историческом, экономическом и культурном 

отношении, никогда не пыталась он нее от-

делиться, и русские расширили свою экс-

пансию на юг, в Среднюю Азию, не лишив-

шись колоний поселенцев на северо-востоке. 

Именно на юг были устремлены ин-

тересы Российской империи в третий период 

колонизации, в ХVIII-ХIХ вв. В 1783 году, в 

ходе военной кампании кн. Потемкина по 

«усмирению Крыма», после отречения по-

следнего крымского хана Шахина Гирея, в 

состав России вошла территория Крымского 

ханства.  В ХIХ веке Российская империя 

завершила череду войн на Северном Кавка-

зе. С 2018 года памятной датой России стал 

день 19 апреля – в честь принятия Крыма, 

Тамани и Кубани в состав Российской импе-

рии 19 апреля 1783 года по высочайшему 

манифесту императрицы Екатерины II.  

С начала Х1Х века, по просьбе гру-

зинских правителей, Россия присоединила к 

своей территории Грузию, затем, в ходе рус-

ско-персидской и русско-турецкой войн, 

Абхазию и Армению. Здесь со временем 

идет расселение «военных колонистов».      

С 1868 года в ходе военной кампании в со-

став империи вошли Бухарский эмират, Ко-

кандское и Хивинское ханства. Эти террито-

рии находились под протекторатом России, 

там жило очень мало колонистов: к 1897 го-

ду доля русских в Сырдарьинской области 

составляла 2,1 %, в Самаркандской 1,4 %, а в 

Ферганской – всего 0,5 % от общей числен-

ности населения. 

На протяжении нескольких столетий 

миграционно-колонизационная политика 

России в отношении примыкающих к ее тер-

ритории западных, северных, восточных и 

южных земель стала главным фактором рас-

ширения границ российского государства, 

увеличения численности его населения. 

Большую роль в этом сыграла безвозвратная 

миграция в Россию иностранных поселен-

цев-колонистов. Специальные исследования 

дают некоторое представление о масштабах 

этой экспансии: Казанское ханство – 500 

тыс. чел. (1552), Астраханское ханство – 150 

тыс. чел. (1556), Калмыкское ханство – 81 

тыс. чел. (1771), Крымское ханство – 250 

тыс. чел. (1783), Царство Польское – около 2 

млн. чел. (1795), Финляндия – 960 тыс. чел. 

(1809), Бессарабия  – 240 тыс. чел. (1812),  

Туркестанское генерал-губернаторство – 5.1 

млн. чел. (1867) и др. 1. 

Успешная миграционная политика 

России включала проведение иностранных 

колонизаций (особенно массовая - при 

Екатерине П: немецкая, греческая, славян-

ская, шведская и др.), расселение и под-

держку казачества, насаждение института 

военных колонистов, переселенческую по-

литику для освоения пустующих земель    

(в частности, при капитализации юга Рос-

сии – Новороссии, с большим размахом – 

во времена проведения столыпинской зе-

мельной реформы) и др. 

Следует подчеркнуть, что государ-

ство активно стимулировало приток внеш-

них, в первую очередь трудовых мигрантов 

в Россию. Переселяющимся в нашу страну 

иностранцам предоставлялись широкие 

льготы, особенно в 18 веке при Екатерине: 

деньги на проезд в Россию; право выбора 

места поселения и рода занятий, гарантиро-

ванная свобода от гражданской службы и от 

рекрутчины и др. Наибольшие льготы дава-

лись лицам, селившимся колониями, для них 

30-ю годами исчислялись податные годы в 

(для других от до 10 лет), они получали 

большие торговые льготы, земельный надел 

в 30 десятин, а часто и гораздо выше. На ка-

кое-то время была разрешена частнопред-

принимательская деятельность «вызывате-

лей» – лиц, самостоятельно организовыва-

ющих колонизационный приток 6. Вторая 

мощная волна переселенчества была подня-

та столыпинской аграрной политикой           

в начале 19 века. 

Для советского периода развития 

нашей страны характерно использование 

внутренней трудовой миграции – по комсо-

мольским призывам, организованному набо-

ру рабочей силы, но и также различными 

неправовыми методами. 

На основе методов правового харак-

тера, через систему оргнабора, в отдаленные 

районы Севера и Востока СССР в 1930-е 

годы было переселено около 29 млн. чело-

век, преимущественно сельских жителей. 

Они привлекались к работе по развитию 

строительства и промышленности. Еще 5,6 

млн. человек было направлено по оргнабору 

в различные районы страны за 1951 – 1970 

годы. Оргнабор рабочей силы стимулиро-

вался широким спектром действенных по-

ощрительных мера, включавших установле-

ние региональных повышенных коэффици-

ентов к заработной плате и пенсии, выплату 

подъемных, более ранний выход на пенсию, 

бесплатное предоставление жилья, оплачи-

ваемый ежегодный проезд к местам отпуска 

и др. меры.  

Эффективным инструментом стиму-

лирования миграции были региональные 
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коэффициенты к заработной плате: для рай-

онов Крайнего Севера они составляли 1,8 - 

2,0, для Дальнего Востока – 1,3 - 1,8 и т. п., 

причем они не только покрывали разницу в 

стоимости жизни, но и позволяли людям 

иметь накопления. Поэтому множество тру-

довых мигрантов ехали в отдаленные и 

труднодоступные регионы страны, чтобы 

заработать средства для приобретения благ 

длительного пользования по месту постоян-

ного проживания. Отмена этих льгот в пост-

советский период в значительной мере обу-

словила массовый отток жителей из север-

ных и восточных территорий бывшего 

СССР. 

Для постсоветского периода харак-

терна следующая особенности миграцион-

ной политики России усиление междуна-

родной миграции после распада Советского 

Союза, создание необходимой инфраструк-

туры миграционной политики, ужесточение 

регулирующих мер государства в миграци-

онной сфере, всплеск нелегальной миграции 

как реакции на жесткое миграционное зако-

нодательство и др. 5; 3. В последнее время 

отмечен некоторый поворот миграционной 

политики в сторону либерализации, усилена 

ориентация на возвращение в страну сооте-

чественников, но с сохранением в основном 

ограничительного вектора в отношении за-

рубежной миграции. Все эти меры прини-

маются на фоне снижения численности 

населения России без учета миграции, а в 

последние годы – уже и с ее учетом. 

До последнего времени основным 

трендом демографической политики РФ в 

отношении воспроизводства населения 

оставалась ориентация на факторы есте-

ственного движения, с недооценкой роли 

миграционного фактора. Однако анализ по-

казывает, что различные естественно-

демографические прогнозы стабилизации 

естественной убыли населения России    

утопичны.  

В то же время по различным вариан-

там прогноза ООН, учитывающим  

разные возможные условия воспроизводства 

населения нашей страны, численность его в 

России будет сокращаться, хотя в несколько 

разных диапазонах. По прогнозам ООН 

население России снизится к середине 2030 

года: с вероятностью 80 % до 136,3 - 141,1 

млн. чел., с вероятностью 95 % – до 135,1 - 

142,5 млн. чел., а по медианному варианту 

прогноза составит 138,7 млн. чел. К 2050 

году с вероятностью 95 % численность насе-

ления России еще более сократится (в диа-

пазоне 119-139 млн. чел.), по медианному 

варианту прогноза – до 128,6 млн. чел. 8.  

По данным института демографии, в 

предстоящий период в стране ожидается 

громадная естественная убыль населения – 

до 18,5 млн. чел. к 2050 году даже при усло-

вии учета трудовых ресурсов в границах 16-

64 года для мужчин и женщин 2. 

Поэтому современные демографи-

ческие прогнозы Росстата ориентированы на 

использование миграции в качестве фактора, 

обеспечивающего некоторую компенсацию 

естественной убыли населения и участие 

миграционных процессов в воспроизводстве 

трудовых ресурсов страны. Оптимистиче-

ский – высокий вариант прогноза ориенти-

рует на повышение численности населения 

России к 2025 году до 148,5 млн. чел., а к 

2035 году – до 152,7 млн. чел. за счет нере-

ально огромных потоков миграции – 368,9 и 

462,5 млн. чел. соответственно. Низкий ва-

риант предполагает убыль населения, сред-

ний – практически стабилизацию его чис-

ленности, но все три варианта включают 

миграционную составляющую. В этой связи 

оказалось неизбежным принятие в РФ новой 

Концепции миграционной политики, ориен-

тирующей на повышение эффективности 

использования труда мигрантов, активиза-

цию привлечения в нашу экономику высо-

коквалифицированной рабочей силы из чис-

ла внешних трудовых мигрантов. Это долго-

временная политика, роль которой не ума-

ляют временные трудности на рынке труда, 

проявляющиеся в росте безработицы в связи 

с пандемией коронавируса. К тому же, как 

показывает проделанный анализ, это поли-

тика преемственности, свойственная рос-

сийскому государству на всех этапах его 

существования, содержащая полезный опыт 

стимулирования эффективной миграции, 

которым нельзя пренебрегать. 
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The article analyzes the experience of state stimulation of external labor migration in Russia. The mi-

gration function is considered as the most important element of demographic policy and a factor in the 
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