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Государственная миграционная 
политика на федеральном и регио-
нальном уровнях формируется, исхо-
дя из задач социально-экономическо-
го развития территорий, во взаимосвя-
зи с демографической политикой. Мы 
рассматриваем миграцию как демогра-
фический процесс, который является 
«наиболее изменчивым, зависящим 
от множества внешних и внутренних 
факторов, поэтому сложнее всего под-
дающийся прогнозу» [4, с. 100]. Тем не 
менее, актуальной задачей региональ-
ных органов власти является прогно-

зирование миграционных процессов 
и целенаправленное формирование 
миграционной политики. Цель дан-
ной статьи – на основе анализа норма-
тивно-правовой базы и современных 
экономических тенденций сформули-
ровать принципы регулирования ми-
грационных процессов региона. 

Современные проблемы управ-
ления миграционными процессами 
на уровне федеральной и региональ-
ной власти Российской Федерации 
исследуются научными коллекти-
вами О.Д. Воробьевой и А.В. Топи-
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лина, А.Е. Лапина, И.В. Поповой,  
В.В. Фаузера [5, 6, 7, 9]. Концептуаль-
ные основы миграционной политики 
разработаны Л.Л. Рыбаковским, чьи 
исследования миграции в нашей 
стране являются базой социально- 
экономических прогнозов с 70-х го-
лов до настоящего времени [8]. Для 
выработки принципов региональной 
миграционной политики значимы 
теоретические подходы и оценки ми-
грационных процессов, сформули-
рованные в работах В.В. Бобылёва, 
И.В. Захаровой, М.Ф. Федотовой  
и И.С. Шойко, К.А. Чернышева,  
Т.Н. Юдиной [1, 2, 3, 10]. Принципы 
государственного управления мигра-
цией на уровне государства и регио-
нов содержатся также в ряде норма-
тивно-правовых документах.

Наличие устойчивого мигра-
ционного оттока из региона свиде-
тельствует о его социально-эконо-
мическом неблагополучии, а сам 
отток традиционно рассматривается 
как угроза региональному разви-
тию. Напротив, принято считать, что 
положительное сальдо миграции – 
свидетельство относительного бла-
гополучия региона и фактор потенци-
ального роста его экономики. Однако 
и в явлении притока мигрантов, и в 
миграционном оттоке можно видеть 
как положительные, так и негатив-
ные последствия для региона. В ис-
следованиях кадровой безопасности 
региона в числе приоритетных угроз 
отмечается снижение уровня жиз-
ни населения, в результате которого 
происходит отток высококвалифици-
рованных специалистов из региона, 
и большое количество иностранной 
рабочей силы. Поэтому в классифи-
кации последствий миграции для ре-
гиона, представленной на рис. 1, нами 
не указан их положительный или 
отрицательный вектор, а приведены 

только те основные группы социаль-
но-экономических показателей, кото-
рые испытывают влияние миграци-
онных процессов. 

Управление миграционными по-
токами осуществляется дифферен-
цированно, в зависимости от особен-
ностей различных видов миграцион-
ных потоков и от той роли, которые 
они играют для принимающей тер-
ритории. Не одинаковое влияние на 
регион оказывают и отдельные груп-
пы мигрантов в рамках исходящего и 
входящего потоков. В этой связи во 
многих странах действуют ограни-
чительные меры по приёму как ино-
странной рабочей силы, так и вынуж-
денных переселенцев. 

Отдельными направлениями ре-
гиональной миграционной полити-
ки является управление внешними 
и внутренними миграциями. По от-
ношению к первым существует до-
статочно чёткая система контроля, а 
маятниковые миграции экономиче-
ского характера сложно отслеживать 
и оценивать.

Значимость притока внешних 
мигрантов в нашу страну обосно-
вывается с 90-х годов. Значитель-
ное число исследований посвящено 
также правовой защите внешних  
мигрантов, условиям их обустрой-
ства и приживаемости в принима-
ющих территориях. С.Н. Мищук 
прогнозирует, что международная 
мобильность в будущем будет вы-
ступать одним из важнейших факто-
ров жизнеспособности экономиче-
ской деятельности стран. В течение  
15 лет в большинстве стран мира бу-
дет происходить снижение числен-
ности рабочей силы при устойчивом 
старении населения. Это означает, 
что в ближайшие 15 лет конкурен-
ция за наиболее важный экономи-
ческий ресурс – труд – будет уси-



НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 1 • 2020 101

принципы регулироВания миграционныХ процессоВ В субъектаХ российской федерации

ливаться. Исходя из обозначенных 
перспектив, необходимо создавать 
условия, позволяющие стране выи-

грывать в этой конкурентной борь-
бе и привлекать необходимое число 
мигрантов [7].
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систему региона 

Рис.1. Влияние миграции на социально-экономические показатели региона

Вместе с этим, для Российской 
Федерации характерно очень нерав-
номерное распределение населения, 
и более 20 лет сохраняются тренды 

миграционного перетока из север-
ных и восточных территорий в цен-
тральные, из малых городов в «реги-
ональные столицы» и мегаполисы. 
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Сглаживание данных тенденций яв-
ляется традиционным направлением 
региональной политики управления 
человеческими ресурсами. На фе-
деральном и региональном уровнях 
предпринимаются шаги по сбалан-
сированию экономики путём исполь-
зования внутренних трудовых ресур-
сов. Хотя, как отмечают исследова-
тели, чаще всего, при формировании 
стратегии развития территории, упор 
делается на внешнюю миграцию, при 
этом не редко забывается, что вну-
тренняя миграция может служить 
надежным источником высококвали-
фицированной силы, привлекаемой 
из сельских поселений и других близ-
лежащих городов. При этом отслежи-
вание, планирование и прогнозирова-
ние подобного движения населения 
способно стать основой для форми-
рования человеческого капитала.

Для периода экономического 
подъёма характерно оживление ми-
грационных потоков, а экономиче-
ский спад снижает внутреннюю ми-
грационную активность. При этом 
низкая мобильность трудовых ресур-
сов отрицательно влияет на развитии 
экономики: сдерживает структурные 
сдвиги в экономике и занятости, под-
держивает застойную безработицу, а 
нагрузка на социальную сферу терри-
тории возрастает. Воспроизводство 
населения и наращивание трудового 
потенциала региона происходят либо 
эволюционно, как результат десяти-
летий демографической политики, 
направленной на сохранения и при-
умножения населения, либо такой 
прирост – это результат привлека-
тельности региона для миграционных 
потоков. Поэтому миграционная по-
литика должна рассматриваться как 
элемент стратегии развития региона и 
быть увязанной с его промышленной 
политикой, со стратегией развития 

трудовых ресурсов, с этно-культур-
ной политикой, с демографической и 
семейной политикой, с задачами эко-
логической безопасности. 

Финансовое обеспечение мигра-
ционной политики региона зависит 
от его ресурсов. С 2003 г. введены 
региональные квоты на принятие 
мигрантов, учитывающие прогноз 
потребности в рабочей силе. Квоты 
определяются Правительством РФ 
по представлению самих регионов.  
В 2005 г. Министерство региональ-
ного развития РФ впервые клас-
сифицировало регионы по уровню 
развития в «Концепции стратегии 
социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации». 
Из существовавших на тот момент  
89 субъектов РФ 60% вошли в группу 
депрессионных, характеризующихся 
низким уровнем жизни населения  
и социально-экономического разви-
тия, высоким уровнем безработицы. 
Проявлениями депрессивности ре-
гиона являются стабильный тренд 
спада в основных отраслях регио-
нальной экономики, низкий, отно-
сительно других регионов, низкий 
уровень подушевого ВРП, низкий 
уровень реальных доходов населе-
ния, высокий уровень безработицы, 
низкая инвестиционная привлека-
тельность региона, высокий уровень 
смертности и миграционной убыли 
населения. 

Депрессивные территории испы-
тывали отток населения и были ма- 
ло привлекательны для мигрантов.  
В то же время, регионы Южного фе-
дерального округа испытывали се-
рьёзную миграционную нагрузку. Так 
миграционный прирост Краснодар-
ского края за 1989–2004 гг. составил 
503 600 человек (10,9% населения), 
а численность населения достигла 
5130,2 тыс. человек, что вывело реги-
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он на 3-е место в России после Мо-
сквы и Московской области.

Частично преодолеть проблему 
дисбаланса расселения мигрантов 
позволил Указ Президента РФ от 
22.06.2006 г. № 637 «О мерах по ока-
занию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за 
рубежом» (ред. 7.12.2016 г.). Соглас-
но данному указу, регионы, нуждаю-
щиеся в дополнительных трудовых 
ресурсах, разрабатывали региональ-
ные программы переселения, финан-
сирование которых осуществлялось 
из федерального бюджета. Обоснова-
нием для этого были расчёты потреб-
ности субъекта Российской Федера-
ции в рабочей силе, которая не может 
быть удовлетворена за счет собствен-
ных трудовых ресурсов и трудовых 
ресурсов сопредельных регионов.

Значимым стратегическим до-
кументом, определившим направле-
ние многих процессов внутренней 
политики страны, стала Концепция 
долгосрочного социально-экономи-
ческого развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» (утв. 
Распоряжением Правительства РФ 
от 17.11.2008 г. №1662-р). Помимо 
целей формирования конкуренто-
способной экономики и повышения 
благосостояния граждан, документ 
предусматривает формирование «но-
вых территориальных центров роста 
как в районах освоения новых сырье-
вых ресурсов, так и в традиционных 
регионах концентрации инноваци-
онного, промышленного и аграрного 
потенциала России и снижение мас-
штабов регионального неравенства, 
создание разветвлённой транспорт-
ной сети, обеспечивающей высокий 
уровень межрегиональной интегра-
ции и территориальной мобильности 
населения». Концепция обозначила 

стратегические приоритеты каждо-
го региона страны. Так, экономика 
Приволжского федерального округа 
должна опираться на модернизацию 
промышленного потенциала, внедре-
ние новых технологий и привлечение 
внешних инвесторов: «В долгосроч-
ной перспективе будут развиваться 
межрегиональное разделение труда 
и кооперация с опорой на мировые 
технологические новации и отрасле-
вую научно-исследовательскую базу 
ведущих индустриальных центров 
регионов и крупных центров Повол-
жья». Данные цели осуществимы 
только при стабильности региональ-
ных рынков труда и активной демо-
графической политике. 

Задачи управления внешними 
и внутренними миграционными по-
токами учитываются в стратегиях  
социально-экономического развития 
и демографических стратегиях субъ-
ектов РФ и федеральных округов.  
Так в Стратегии социально-эконо-
мического развития Приволжского  
федерального округа на период до 
2020 г. (Распоряжение Правитель-
ства РФ от 7.02.2011 г. №165-р) выде-
лены зоны опережающего экономи-
ческого роста, в которых планируется 
увеличение численности населения: 
это крупнейшие урбанизированные 
регионы: Казанская, Нижегородская, 
Самарско-Тольяттинская, Пермская, 
Оренбургская и Уфимская агломера-
ция. Данные территории в настоящее 
время не испытывают потребностей 
в трудовых ресурсах и являются ми-
грационно привлекательными. 

Сбалансировать развитие тер-
риторий страны была призвана Го-
сударственная программа «Регио-
нальная политика и федеративные 
отношения», рассчитанная на 2013– 
2020 годы (Распоряжение Прави-
тельства РФ от 26.03.2013 г. №435-р). 
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Помимо задач укрепления социаль-
но-экономического положения ре-
гионов и расширения полномочий 
местного самоуправления, документ 
ставит задачу увеличить количество 
участников госпрограмма содей-
ствия переселению в Россию сооте-
чественников из-за рубежа. В 2016 г. 
данная программа отменена, основ-
ные цели миграционной политики 
России в настоящее время сформу-
лированы в Указе Президента РФ 
от 16.01.2017 №13 «Основы государ-
ственной политики регионального 
развития до 2025 года»:

 – обеспечение равных возмож-
ностей для реализации эко-
номических, политических и 
социальных прав граждан на 
всей территории страны и по-
вышение качества их жизни;

 – обеспечение экономического 
роста и научно-технологиче-
ского развития регионов;

 – увеличение количества точек 
роста экономики;

 – повышение конкурентоспо-
собности экономики России 
на мировых рынках на осно-
ве сбалансированного разви-
тия регионов и муниципаль-
ных образований. 

Согласно Указу № 13, одним из 
приоритетов регионального развития 
является улучшение условий жизни 
в геополитически важных территори-
ях, сдерживание оттока населения из 
них, инфраструктурное и социальное 
обустройство территорий с низкой 
плотностью населения и прогнози-
руемым наращиванием экономиче-
ского потенциала и стимулирование 
внутренней миграции. Вместе с тем, 
названный указ требует «сдерживать 
массовую внешнюю трудовую мигра-
цию в регионы и муниципальные об-
разования, располагающие избыточ-

ными трудовыми ресурсами». Для 
преодоления центростремительных 
тенденций в регионах России дан-
ным указом предписывается сокра-
щение различий в качестве жизни в 
городах и сельской местности, раз-
витие в крупных городских агломе-
рациях транспортной инфраструкту-
ры, обеспечивающей экономическую 
связанность городов с прилегающи-
ми к ним территориями и городских 
агломераций между собой. 

h t t p : / / l a w. e d u . r u / s c r i p t /
cntSource.asp?cntID=100079656Ре-
ализация данных задач и эффек-
тивное управление миграционными 
процессами требует анализа теку-
щих тенденций и перспектив регио-
нальных миграционных потоков. На 
основе обзора современных исследо-
ваний миграционной политики Рос-
сийской Федерации и ориентиров 
стратегических документов, приня-
тых в нашей стране в последние годы, 
можно сформулировать следующие 
принципы построения региональной 
миграционной политики.

1) Принцип программно-целево-
го стратегического планирования. 
Миграционные потоки, исходящие 
и входящие в регион, порождают ком-
плекс социальных, экономических, 
политических, культурных процес-
сов, каждый из которых является 
объектом регионального управления 
и учитывается в стратегии развития 
территории. Программно-целевой ха-
рактер государственного управления 
в нашей стране позволяет концентри-
ровать ресурсы на наиболее значимых 
вопросах и решать их комплексно, что 
значимо в сфере миграционной поли-
тики. 

2) Принцип главенства законно-
сти и безопасности. Прибытие в ре-
гион значительного числа мигрантов 
может нести угрозу безопасности, 



НАУКА. КУЛЬТУРА. ОБЩЕСТВО • № 1 • 2020 105

принципы регулироВания миграционныХ процессоВ В субъектаХ российской федерации

что обусловлено политическими тен-
денциями в мире и социально-куль-
турными противоречиями с при-
нимающим сообществом, При этом 
приезжающие нуждаются в правовой 
поддержке и защите. 

3) Принцип сбалансированного 
развития местных рынков труда. 
Миграционные процессы напрямую 
отражаются на демографическом со-
ставе населения региона и на струк-
туре местных рынков труда. В этой 
связи миграционная политика яв-
ляется инструментом, обеспечиваю-
щим восполнение и совершенствова-
ние трудовых ресурсов. 

4) Принцип оптимизации ресур-
сов. Структуризация целей и при-
оритетов миграционной политики 
даёт возможность концентрировать 
ограниченные ресурсы регионов на 
ключевых вопросах и использовать 
их более эффективно. 

5) Принцип дифференцирован-
ных интересов. Входящие и исходя-
щие потоки миграций не однородны, 
имеют разнообразные цели и харак-
терные черты, что требуется учиты-
вать при выработке миграционной 
политики. При этом различные акто-
ры местного сообщества также могут 
иметь различные интересы как субъ-
екты социального взаимодействия. 
Управляющие структуры в регионе 

являются координаторами данных 
разнородных целей и интересов. 

6) Принцип интеграции. Привле-
чение мигрантов в регион порожда-
ет необходимость их обустройства, 
адаптации и приживаемости. Для 
этого важно не только чтобы при-
езжие интегрировались в местное 
сообщество, но чтобы происходили 
обратные процессы – принятия мест-
ным населением мигрантов и адапта-
ция к сосуществованию с ними, кон-
куренции на рынках труда, развития 
толерантности как нормы поведения. 

7) Принцип информационной под-
держки миграционной политики. Цели 
и содержание миграционной полити-
ки должны быть поняты и приняты 
местным сообществом, для чего важ-
на информационная открытость и це-
ленаправленное формирование обще-
ственного мнения для преодоления 
негативных последствий миграций.

Таким образом, разрабатывая 
стратегию регионального развития, 
органы власти субъекта Российской 
Федерации рассматривают миграци-
онные процессы как значимое усло-
вие, а в ряде случаев и источник со-
циально-экономического роста. Ре-
ализация сформулированных здесь 
принципов зависит от объективной 
ситуации, складывающейся в кон-
кретном регионе.
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