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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Депопуляция, причиной которой 

является продолжительный демографический кризис в России, вновь 

актуализировала вопросы касающиеся народонаселения в научной среде. 

Необходимость увеличения населения стала определяющим условием для 

социально-экономического развития страны. Нехватка рабочих рук вместе с 

большей экономической развитостью РФ по сравнению с другими странами 

СНГ, делают Россию очень привлекательным местом для миграции уроженцев 

стран средней Азии и Казахской ССР. 

Красноярский край является одним из самых востребованных регионов 

миграции населения стран средней Азии и Казахской ССР. Причины этого ясны 

не до конца, этот вопрос является проблематичным.  Успешность решения этой 

проблемы зависит от понимания сущности социально-демографической 

ситуации в прошлом, поскольку подобные процессы зародились еще в XX в. 

Население Красноярского края ХХ в. изучено хорошо. Но более детальное 

изучение существующей региональной специфики его развития даст 

возможность лучшего понимания региональных и в целом общероссийских 

миграционных процессов со странами средней Азии. В этом контексте особый 

интерес вызывают миграционные потоки между Красноярским краем и средней 

Азией в 1960–1990-х гг., так как оно сформировалось под влиянием активного 

промышленного развития региона. 

Анализ миграции в Красноярский край в указанный период может быть 

полезен при разработке программ эффективности краевой социально-

демографической политики в современном периоде. Также результаты этого 

исследования могут быть применимы ко всем районам нового промышленного 

освоения. 

Степень изученности темы. В хронологическом плане историографию 

проблемы можно разделить на два этапа: советский (1960–1980-е гг.); и 

постсоветский (с начала 1990-х гг. по настоящее время). 
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До конца 1950-х гг. научных исследований, посвященных анализу 

миграционных процессов, как на региональном, так и общесоюзном уровне, не 

проводилось. Причиной этого была недоступность источников и прямой 

государственный запрет разработки этого аспекта истории советского общества, 

после признания советской властью социологии и демографии как «буржуазных 

лженаук» в 1938 г. Интерес к изучению демографии в СССР, а вместе с тем и 

миграционной картины, резко возрос в период «оттепели» 1950–1960-х гг., после 

снятия идеологических запретов и представления доступа к необходимым 

источникам для исследователей. 

Данные по естественному и механическому движению населения 

Красноярского края в тот период собирались, но аналитического изучения этих 

процессов не проходило. Были опубликованы первые работы по Восточной 

Сибири в целом, где демографические изменения рассматривались в контексте 

общих процессов. 

Отдельно исследовать миграционные процессы в СССР стали только во 

второй половине 1960-х гг. Миграционные процессы в Сибири, в целом, и в 

Красноярском крае, в частности, отличались от общероссийских своей 

региональной спецификой. Из-за нехватки специалистов и кадрового дефицита 

в промышленных и добывающих областях экономики на новых территориях 

промышленного освоения наблюдалась очень высокая миграционная 

активность. Данная специфика была стимулом к интенсивному изучению 

проблем миграции населения в этом регионе. Было накоплено достаточно много 

информации о миграционных особенностях перемещения населения. Фокус 

внимания исследователей был направлен на изучение межреспубликанской 

миграции и миграционных процессов внутри Сибири. 

Так в монографиях В. И. Переведенцева и Ж. А. Зайончковской 

«Современная миграция населения Красноярского края»1 и «Миграция 

                                                             
1 Переведенцев В. И. Современная миграция населения Восточной Сибири. Новосибирск, 1965. С. 96. 
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населения и трудовые проблемы Сибири»2 рассматриваются причины миграции 

населения из и в Сибирь. Основными причинами оттока населения из Сибири 

авторы видят низкий уровень жизни и примитивное состояние социальной 

инфраструктуры. В работе представлено количественное измерение 

миграционных потоков, как внутренних, в пределах Красноярского края, так и 

внешних, межрегиональных и межреспубликанских. Исследователи установили, 

что основной причиной притока мигрантов в Красноярский край является 

постоянная необходимость в новых кадрах на производствах. Работы этих 

авторов рассматривали миграцию исключительно с позиции миграции трудовых 

ресурсов игнорируя другие аспекты. 

Схожего мнения придерживается и Л. В. Корель. В статье «Перемещение 

населения между городом и деревней в условиях урбанизации» он приходит к 

выводу, что миграционный поток категории «село – город» увеличивается по 

объективным причинам, но при этом главной из них является политика 

ускоренных темпов индустриализации3. 

Благодаря исследованиям ученых была разработана методическая и 

методологическая основа изучения миграционных процессов в целом и со 

специфическими особенностями, в частности. Данная основа до сих пор 

применяется в исследовательских работах социологов и историков. 

В монографии Б. С. Хорева и В. Н. Чапека «Проблемы изучения миграции 

населения» были рассмотрены методологические проблемы миграционной 

подвижности населения, методы наблюдения за миграционным процессом, 

географическими аспектами передвижений4. 

В работах Л. Л. Рыбаковского5 и Т. И. Заславской6 получила развитие 

концепция трехстадийности миграционного процесса, разработаны методы 

                                                             
2 Зайончковская Ж. А., Переведенцев В. И. Миграция населения и трудовые проблемы Сибири. Новосибирск, 

1966. С. 191. 
3 Корель Л. В. Перемещения населения между городом и селом в условиях урбанизации. Новосибирск, 1982. 

С. 192. 
4 Хорев Б. С., Чапек В. Н. Проблемы изучения миграции населения. М., 1978. С. 56. 
5 Рыбаковский Л. Л. Миграция населения, прогнозы, факторы, политика. М., 1987. С. 199.  
6  Заславская Т. И. Миграция населения между городом и селом // СОЦИС. 1981. № 3. С. 42–52. 
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изучения миграции, позволившие существенно расширить тематику 

исследований. Значительный интерес представляют исследования                             

В. М. Моисеенко, в которых она подчеркнула важность комплексного 

рассмотрения миграции. Значительное внимание было уделено изучению 

адаптации    переселенцев    на    новом    месте, механизмам    управления 

миграцией, миграционной политике государства. Активно изучались факторы 

подвижности населения, формы передвижения, последствия миграций7. 

В трудах ученых из Иркутска содержатся сведения о механическом 

движении городского населения Красноярского края в период с 1960-х по 1990-

е гг. Они изучали его в качестве источника формирования населения Восточной 

Сибири. 

Наиболее полно этот вопрос освещен в работе В. В. Воробьева, изданной в 

1977 г. монографии «Естественное и механическое движение населения 

Восточной Сибири»8. Рассматривая процесс формирования населения (отдельно 

сельского и городского) на территории края, В. В. Воробьев уделил особое 

внимание городскому населению, в том числе его естественному и 

механическому движению. Он охарактеризовал процессы дифференцированно 

по разным типам городских поселений и сделал вывод о более важной роли 

механического прироста как источника формирования городского населения в 

Восточной Сибири, чем в среднем по РСФСР, что справедливо и для 

Красноярского края. 

Во второй половине 1980–1990-х гг. активно проводились исследования 

посвященные истории населения Сибири в советское время. Важное значение, 

из работ этого периода, имеет статья Н. Я. Гущина «Население Сибири в XX 

веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии» в которой автором были 

обозначены основные тенденции в развитии населения региона в 1970–1990-

е гг., определены ведущие факторы и выделены основные этапы 

                                                             
7 Моисеенко В. М. Территориальное движение населения. М., 1985. С. 57. 
8 Воробьев В. В. Естественное и механическое движение населения восточной Сибири // Проблемы расселения и 

поселений в СССР. М., 1966. С. 78–83. 
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демографического процесса9. Важнейшей чертой демографического развития 

Сибири названа значительная роль миграций в формировании населения. 

Следует отметить, что автором преимущественно рассмотрена история 

населения сибирского региона в целом, а особенности демографических 

процессов в отдельных областях и краях Сибири исследованы менее подробно. 

На постсоветском этапе историографии, в связи с неблагоприятной 

демографической обстановкой в стране, отрицательным естественным 

приростом и повышением миграционной активности, демографические 

исследования активизируются. Появились работы по истории населения как на 

общероссийском, так и на региональном уровнях. 

Продолжая традицию исследования проблемы кадров, А. А. Долголюк 

обратил внимание на постоянный дефицит трудовых ресурсов в Красноярском 

крае в 1960–1980-е гг10. Историк проанализировал мотивы переезда людей в 

неблагоприятный по природно-климатическим условиям регион и сделал вывод 

о том, что на протяжении всей истории формирования нефтегазового комплекса 

его трудовой потенциал наращивался преимущественно за счет мигрантов. 

Нашло отражение исследование миграционных процессов на развитие 

демографических процессов в трудах сибирских востоковедов. Так 

В. Г. Дацышеным были проанализированы источники по миграции казахов в 

Восточную Сибирь в 1930-е гг.11 В статье Р. В. Павлюкевича «Миграционные 

потоки между Красноярском и республиками Средней Азии в 1960-е гг.» 

подробно изучены характер и особенности миграции между Красноярском, 

среднеазиатскими республиками и Казахской ССР, рассматривается эмиграция, 

иммиграция, а также механический прирост населения Красноярска12. 

                                                             
9 Гущин Н. Я. Население Сибири в XX веке: основные тенденции и катаклизмы в развитии. Новосибирск, 1995. 

С. 81. 
10 Долголюк А. А. Сибирские строители в 1946–1970 гг. Новосибирск, 2013. С. 471. 
11 Дацышен В. Г. Документы Государственного архива новейшей истории Иркутской области о миграции казахов 

в Восточную Сибирь в 1930-х гг. // Казахская диаспора Центральной Азии: история – культура – памятники. 2014. 

С. 166-168. 
12  Павлюкевич Р. В. Миграционные потоки между Красноярском и республиками Средней Азии в 1960-е гг. // 
Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX–XXI веках: опыт и 

перспективы. 2022. С. 117. 
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Особо стоит отметить статью Н. В. Гониной, посвященную миграции в 

городской местности Красноярского края во второй половине 1960-х–начале 

1980-х гг13. В ней подробно рассмотрены характер, причины, мотивы, 

направление и роль миграции в формировании городского населения. 

Таким образом, к концу 1990-х гг. в историографии демографического 

развития Восточной Сибири в советское время создано значительное число 

исследований, позволивших определить основные черты и этапы миграционных 

процессов в данный период. 

Цель работы. Дать оценку интенсивности миграционных потоков между 

Красноярским краем, средней Азией и Казахской ССР в период с 1960-х по 1990-

е гг., определить их влияние на демографическую характеристику края. 

Задачи работы. 

1. Проанализировать численность, структуру и размещение населения 

Красноярского края в рассматриваемый период. 

2. Выявить роль миграционных потоков между Красноярским краем, 

республиками средней Азии и Казахской ССР в формировании численности 

населения Красноярского края. 

Объект исследования. Объектом исследования является миграция в 

Красноярском крае. 

Предмет исследования. Предметом исследования выступают 

миграционные потоки между Красноярским краем и средней Азией в период с 

1960-х по 1990-е гг., включающие в себя миграционное движение населения в 

исторической динамике, факторы и причины этих процессов, а также 

структурные изменения в изучаемом объекте. 

Источниковая база исследования. Источниковая база исследования 

представлена опубликованными и архивными источниками, включающими 

статистические документы, законодательные акты общесоюзного, 

                                                             
13 Гонина Н. В. Динамика численности населения в городах Красноярского края и Иркутской области в 1950 – 

1970-е гг. (без национальных районов) // Иркутский государственный университет. Байкальские чтения. Иркутск, 

2011. С. 137–141. 
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республиканского и местного значения, материалы делопроизводства 

государственных учреждений. Важнейшими источниками являются материалы 

Всесоюзных переписей населения 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. в общесоюзном и в 

региональном разрезе.  Высокую ценность имеют документы, архивного фонда 

Р-1300 тероргана Федеральной службы госстатистики по Красноярскому краю, 

содержащие информацию о распределении населения по национальности, 

источникам средств существования, по полу, возрасту, языку, образованию, 

состоянию в браке и источнике средств существования, по продолжительности 

проживания в данном месте. По этим данным можно понять контингент 

миграционных потоков на территории Красноярского края. 

Методологическая база исследования. Методологическая база 

исследования состоит из хронологического метода, процесс развития 

миграционных потоков между Красноярским краем, средней Азией и Казахской 

ССР рассматривается в строгой хронологической последовательности и метода 

историзма, сущность которого заключается в том, что миграционные процессы 

рассматриваются в их историческом развитии и специфике, а их результаты 

исторически обусловлены. Основой исследовательской работы стало 

применение методов миграциологии, а именно: количественный метод применен 

в проведение анализа статистических показателей, полученных из архивных 

документов и итогов переписей населения, социологический метод был 

использован при проведение анализа причинно-следственных связей 

миграционных процессов, математический метод был применен при изучение 

потоков иммиграции и эмиграции и расчете сальдо миграции. 

Хронологические рамки исследования. Хронологические рамки 

исследования охватывают период 1960–1990-х гг., совпадающий с проведением 

всесоюзных переписей населения и активным промышленным освоением, и 

заселением территории Красноярского края. Нижняя хронологическая граница 

обусловлена проведением всесоюзной переписи населения 1959 г., которая 

позволяет оценить демографическую ситуацию в регионе до начала 

промышленного освоения. В 1960-х гг. началась интенсивная фаза 
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индустриализации территории края, изменившая его социально-экономический 

и культурный облик.  

Верхняя хронологическая граница определяется сменой пути социально-

экономического и политического развития страны во второй половине 1990-х гг. 

Завершением советского периода, началом формирования принципиально новых 

условий для развития населения и проявлением первых признаков депопуляции 

в крае, как и на других территориях России, и связанным с этим появлением 

неоднозначных явлений в экономике Красноярского края. Новые тенденции в 

социально-экономической и политической сфере оказали большое влияние на 

миграционные потоки, качественно изменив их характер. 

Всесоюзная перепись населения 1989 г. служит завершающим рубежом, 

подводящим итог промышленного освоения и демографического развития 

населения Красноярского края. 

Территориальные рамки исследования. Территориальные рамки 

исследования охватывают Красноярский край в границах 1960–1990-х гг., а 

также границы республик средней Азии и Казахской ССР, с которыми связаны 

миграционные процессы. Стоит отметить, что «Средняя Азия» – это советский 

геополитический термин, подразумевающий под собой регион, в который 

входило пять республик: Узбекская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, 

Туркменская ССР и Казахская ССР. При этом вопрос о включении в этот регион 

Казахской ССР является дискуссионным, в связи с этим широкое 

распространение получил термин «Средняя Азия и Казахстан». В настоящее 

время в международной политике применяется термин «Центральная Азия» куда 

включены пять бывших союзных республик, а также Афганистан и Иран. 

Научная новизна работы. Научная новизна исследования заключается в 

комплексном анализе миграционных процессов между Красноярским краем, 

республиками Средней Азии и Казахской ССР в период 1960–1990-х гг., с 

акцентом на влияние среднеазиатских этнических групп на динамику 

численности населения Красноярского края.  
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Практическая значимость. Анализ миграционных потоков между 

Красноярским краем, республиками средней Азии и Казахской ССР в указанный 

период позволит дать рекомендации для разработки эффективной краевой 

социально-демографической политики в современный период. Также результаты 

этого исследования могут быть применимы ко всем районам нового 

промышленного освоения. 

Апробация. Основные положения бакалаврской работы были изложены 

на Международной научной конференции «Административные реформы в 

дореволюционной Сибири» (г. Красноярск, 2022 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




