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ВВЕДЕНИЕ 

Школьное географическое образование – важная составляющая 

социального созревания, самореализации личности в социуме, адаптации к 

жизни в условиях рыночной экономики. Социально-экономическая 

география преподаётся в школе, как наука, дающая детям представление об 

устройстве важнейших социально-экономических процессов в мире и нашем 

государстве в частности. Одним из таких процессов является миграция, 

изучение которой мы и рассмотрим в рамках данного исследования. 

Миграция населения является одной из важнейших проблем 

современности и рассматривается не как простое перемещение лица с одного 

места жительства на другое, а как сложный общественный процесс, 

затрагивающий многие стороны социально-экономической жизни. Ежегодно 

миллионы людей пересекают по разным причинам государственные границы 

в поиске нового места жительства, работы, а также спасаясь от 

преследований в своей стране по расовым, политическим и иным мотивам, 

из-за произошедшей природной или техногенной катастрофы.  

Миграция населения как сложное явление сегодня оказывает 

неоднозначное влияние на социально-экономическую ситуацию во многих 

странах мира. С одной стороны, миграционный поток компенсирует 

демографические потери в ряде стран и восполняет нарастающий дефицит 

рабочей силы, а с другой – преобладают негативные результаты ее влияния 

на социально-экономическую ситуацию в этих странах (рост нелегальной 

миграции, размывание и маргинализация социально-культурных ценностей 

населения, отток высококвалифицированных специалистов). 

Проблема миграции населения была одной из ключевых проблем 

России на продолжительном этапе её развития. Вследствие огромной 

территории, неравномерности заселения и распределения ресурсов, 

различных климатических условий и политических процессов население 

России пребывало в постоянном движении. Векторы этого движения 

менялись, появлялись новые тренды, но сама миграция никогда не 
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прекращалась.  Сегодня данная проблема приобрела глобальный характер и 

охватила целые регионы. 

Данная тема является актуальной на сегодняшний день. Миграция 

играет значимую роль в социально-экономическом развитии каждого региона 

нашей страны.  

Объект исследования – процесс изучения миграции населения 

Красноярского края на уроках экономической и социальной географии в 

школе. 

Предмет исследования – использование игрового подхода при 

изучении миграции населения в школе. 

 Цель: разработать игру для изучения миграции населения 

Красноярского края.  

Задачи: 

 изучить теоретическую базу по вопросам миграционных процессов;  

 провести анализ современного состояния миграционных процессов 

в Российской Федерации, их масштабы и динамику;    

 выявить преимущества игрового подхода при изучении миграций 

населения в школе.      

При подготовке выпускной квалификационной работы использовались 

такие методы исследования как: анализ и синтез, сравнение и наблюдение, 

обобщение и систематизация изученного материала, метод графического 

представления информации, статистический.  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников.  

Теоретической и методологической базой исследования являются 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, научная и учебно-

методическая литература, материалы периодических изданий, источники 

сети Интернет, данные Росстата.  Список литературы насчитывает 39 

наименований.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 

1.1  Миграция населения: понятие, виды и основные 

закономерности 

Миграция населения - это сложный социальный процесс, 

обусловленный изменениями экономической структуры и размещением 

производства, ростом социальной и трудовой мобильности населения. 

Понятие «миграция населения» многозначно. Можно выделить два его 

значения – узкое и широкое. Под миграцией в широком смысле имеется в 

виду любое перемещение населения за границы определённой территории 

(обычно населённого пункта), независимо от того, на какой срок и с какой 

целью оно предпринимается. Однако в научной литературе гораздо чаще 

используется узкая трактовка этого понятия – перемещение, связанное с 

изменением места жительства, постоянного проживания [15]. 

Миграция оказывает существенное влияние на занятость населения, на 

сбалансированность рабочих мест и рабочей силы как по стране в целом, так 

и по отдельным регионам.  

Закон миграции: население стремится туда, где условия материальной 

и культурной жизни лучше, и уезжает с тех территорий, где они хуже. 

Неотъемлемое право человека в гражданском обществе - свобода 

передвижения [22]. 

Миграция населения создаёт возможность изменить его численность и 

структуру на тех или иных территориях страны, формировать занятое и не 

занятое трудоспособное население. Большое значение имеет половозрастная  

структура мигрантов. Если среди них преобладают мужчины 

трудоспособного возраста, в т.ч. значительная доля молодёжи, то возникает 

диспропорция полов, что оказывает различное воздействие на качественные 

характеристики трудоспособного населения в местах его выбытия, на 

демографические аспекты занятости. Крайне отрицательное влияние 

оказывает миграция на нормализацию половозрастного состава, сельского 
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населения, что нашло своё отражение в отдельных регионах России, в 

частности, Нечернозёмной зоне. Именно для данного региона характерен 

отток трудоспособного населения и возрастание доли лиц старше 

трудоспособного возраста. Это в свою очередь привело к отрицательным 

демографическим последствиям - сокращение рождаемости, увеличение 

смертности, в итоге абсолютное уменьшение населения. Миграция 

подразделяется на внутреннюю миграцию и внешнюю миграцию 

(эмиграцию, иммиграцию). 

Автор Петрова О.В. классифицирует виды миграции населения по 

следующим критериям (основаниям). На основе географического признака 

можно выделить два основных типа миграции: внешняя (международная) и 

внутренняя (внутригосударственная).  Внешняя миграция – территориальное 

перемещение людей, связанное с пересечением государственных границ с 

целью смены постоянного места жительства или временного пребывания на 

территории для осуществления учёбы или трудовой деятельности и др. [26]. 

Внешние миграции в свою очередь подразделяются на 

межконтинентальные и внутриконтинентальные. Среди внешних 

внутриконтинентальных можно выделить миграцию между государствами и 

макрорегионами. К внешней миграции часто относят следующие термины – 

эмиграция (от лат.emigro – выселяюсь, переселяюсь), что означает выезд из 

одной страны в другую на постоянное (иногда на неопределённо длительное 

время) проживание, как правило, с изменением гражданства; а так же 

«иммиграция» (от лат.immigro – вселяюсь), а именно, въезд в страну 

иностранных граждан с целью постоянного в ней проживания или 

длительного пребывания и, как правило, получения ее гражданства. 

Необходимо отметить реэмиграцию – возвращение бывших эмигрантов в 

страну первоначального проживания на историческую родину, а также 

репатриацию – возвращение на этническую и историческую родину, как 

правило, потомков иммигрантов [29].  
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По времени пребывания мигранта выделяют постоянную 

(безвозвратную) и временную (возвратную) миграцию – краткосрочную и 

долгосрочную. Краткосрочную миграцию можно подразделить на миграцию 

двух порядков – регулярную (к ней относятся ежедневные маятниковые 

миграции и приграничные миграции) и нерегулярную (челночные, вахтовые, 

сезонные миграции). По целям миграция подразделяется на экономическую 

(трудовую и коммерческую) и учебную. Сюда же относится и миграция с 

целью воссоединения и создания семей, миграция в связи с отдыхом и 

туризмом, религиозная миграция (паломничество), миграция в связи с 

ведением традиционного хозяйства (кочевничество) [29].  

По способу вовлечения в миграцию она подразделяется на три типа – 

добровольная, вынужденная и принудительная. Вынужденная миграция 

представляет собой совокупность территориальных перемещений, связанных 

с постоянным или временным изменением места жительства людей по не 

зависящим от них причинам, как правило, вопреки их желанию (стихийные 

бедствия, экологические катастрофы, военные действия, нарушение 

основных прав и свобод граждан). По степени законности выделяется 

легальная и нелегальная миграция. Незаконная (нелегальная) иммиграция 

законодательно определяется как въезд, пребывание и/или осуществление 

иностранными гражданами трудовой деятельности на территории страны с 

нарушением установленного порядка, то есть без оформления или с 

ненадлежащим оформлением соответствующих документов и разрешений, 

определённых законодательством, а также с использованием 

недействительных, поддельных, фиктивных (чужих) или утративших 

юридическую силу в связи с истечением сроков их действия документов 

На основе географического признака и факта пересечения 

административных границ государства, области, города или другой 

административно-территориальной единицы выделяется два основных вида 

миграции (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Формы и направления миграции населения в России [26] 

 

 Внешняя, или международная. 

Внешняя миграция включает в себя эмиграцию и иммиграцию. 

Эмиграция означает переселение в другую страну на постоянное или 

временное проживание, которое чаще всего связано с получением 

гражданства. 

Иммиграция подразумевает въезд в страну на постоянное или 

временное проживание граждан другой страны, связанное в большинстве 

случаев с получением нового гражданства. 

Кроме того, выделяют реэмиграцию и репатриацию. Под реэмиграцией 

понимается возвращение человека в страну, из которой он когда-то выехал. 

Репатриация - это возвращение человека на свою этническую родину. 

Этническая родина означает страну, населённую народом, с которым человек 

идентифицирует себя, то есть он ассоциирует с ней своё происхождение. 

Чаще всего это страна, откуда ранее эмигрировал человек или его предки. 

Внешние миграции связаны с пересечением государственной границы 

и делятся на два класса миграций - межконтинентальные и 

внутриконтинентальные. Внешние внутриконтинентальные миграции 

подразделяются на миграцию между государствами и миграцию между 

макрорегионами [22]. 

2) Внутренняя миграция. Под внутренней миграцией понимают 

перемещение между административно-территориальными единицами или 

экономико-географическими районами одной страны. 
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Выделяют два типа внутренней миграции: миграцию сельского 

населения и миграцию городского населения. Миграция сельского населения 

означает перемещение людей на постоянное или временное проживание из 

сельской местности в городскую или перемещение из одних сельских 

поселений в другие. Миграция городского населения подразумевает 

перемещение на постоянное или временное проживание из одного города в 

другой или перемещение из городов в сельские населённые пункты. 

Важно отметить, что внутрипоселенные перемещения, то есть 

перемещения в пределах одного города или сельского населённого пункта, не 

рассматриваются как миграционный процесс (рис. 2). 

 

Рисунок 2 - Состав миграционного и территориального движений населения 

 

Таким образом, миграция представляет собой сложный процесс, 

который связан с единичными или регулярными территориальными 

перемещениями людей по различным причинам через границы 

территориальных образований в целях изменения постоянного или 

временного места жительства. 



10 
 

Выделяют три главных типа движения населения: естественное, 

миграционное и социальное. Главную позицию занимает миграционный вид 

движения населения, потому что он оказывает влияние как на естественное 

движение населения (изменение численности населения, половозрастной 

структуры и других демографических показателей), так и на социальное 

(смена места работы, изменение уровня занятости населения и прочее). 

 

1.2. Основные функции миграции населения 

 

Миграция населения, осуществляя свои функции, может 

воздействовать на общественное развитие. Через функции миграции можно 

выразить свойства и сущность этого общественного явления.  

У  миграции населения имеются всего три функции. Одна из них 

основная - это территориальное перераспределения населения, происходящее 

либо между странами, либо между районами одной и той же страны, включая 

и изменение пропорции между городскими и сельскими жителями. Результат 

селективной функции состоит в изменении структуры населения районов 

выхода и вселения, в том числе и в специфические группы. Результат третьей 

– функции «повышение подвижности» проявляется в увеличении общего 

уровня мобильности населения районов вселения за счёт возрастания в нем 

доли мигрантов. 

Первой, наиболее значимой, основной функцией миграции является 

территориальное перераспределение населения, в большинстве своём 

детерминируемое размещением производительных сил, распределением 

производственных мощностей и инвестициями между отдельными 

территориями страны, в том числе между природными зонами, районами, 

разными типами сельских и городских поселений. Суть этой функции 

обусловлена ее межтерриториальным характером, поскольку для 

переселений необходимо взаимодействие населения, по крайней мере, двух 

регионов. Независимо от того, с помощью какого социально-экономического 
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механизма происходит территориальное распределение, без участия этой 

функции миграции было бы невозможным соединение средств производства 

с ее носителем – трудоспособным населением [27].  

Перераспределительная функция миграции способствует также 

решению мигрантами своих жизненных задач. Обычно путём переселения 

люди стремятся улучшить свою жизнь. Этот вывод основан на результатах 

социологических обследований во многих районах страны, показавших, что 

основная часть мигрантов обеспечивает себе в новых местах более высокий 

уровень жизни, чем в районах выхода. Правда, это относится лишь 

к добровольным миграциям. Принудительные и вынужденные миграции 

подчиняются другим законам, как правило, не экономическим.  

Важнейшая особенность перераспределительной функции миграции 

населения состоит в том, что она двойственна по направлениям ее 

осуществления. Ее основными результатами является перераспределение 

населения, как по территориям мира, стран, регионов, так и между 

поселениями разного статуса и различного уровня людности. 

Любое территориальное перераспределение это одновременно 

и межпоселенное перемещение, которое различается по многим признакам, 

но два из них наиболее важные – это статус поселения (городская или 

сельская местность) и численность проживающего в нем населения. Общая 

закономерность территориального перераспределения населения 

складывается в пользу города. Это явление повсеместное, имеющее 

длительную историю, связанную с характером развития производительных 

сил [27, c. 62].  

Вторая функция миграции населения – селективная. Суть ее в том, что 

неравномерное участие в миграции различных социально-демографических 

групп ведёт к изменению качественного состава населения. Опыт 

показывает, что трудоспособные возраста участвуют в миграции более 

активно, чем нетрудоспособные и женщины. Велики различия 
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в миграционной подвижности лиц разных национальностей, а также жителей 

того или иного района, недавно вселившихся туда из других местностей. 

Сказанное можно проиллюстрировать многочисленными фактами. 

Приведём один из них, наиболее показательный, а именно средний возраст 

населения субъектов РФ. К примеру, в начале 2018 г. средний возраст 

населения страны равнялся 39,3 года. Наиболее старым население было 

в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, чуть моложе оно 

было в Южном и Приволжском округах. Самое молодое население 

в регионах Северного Кавказа (средний возраст – 33,8 года), причём 

в Ингушетии и Чечне – ниже 30 лет (в Чечне – 27,4 года). Подобный средний 

возраст наблюдался только в Республике Тыва (29,3 года) [36]. Если в этих 

субъектах РФ причиной молодости населения является сохраняющийся там 

высокий уровень рождаемости, то в восточных и северных районах на 

снижение среднего возраста населения влияет миграционная компонента. 

Самым низким средний возраст оказывается в северных субъектах РФ, таких 

как Ханты-Мансийский АО (33,9 года). Ямало-Ненецкий АО (33,0), 

Чукотский АО (34,0) и Республика Саха (Якутия) (33,4). В большинстве 

остальных регионов Урала, Сибири и Дальнего Востока средний возраст 

населения составляет 36–38 лет, причём прослеживается вполне объяснимая 

особенность: чем восточнее регион, тем моложе население. На Урале – 

38,1 года, в Сибири – 37,9 и на Дальнем Востоке – 37,4 года [36].  

Таким образом, селективная функция миграции населения 

двойственна, она осуществляется по двум основаниям. Если в первом случае 

формируются структуры мигрантов на основе их миграционной активности, 

то во втором – в результате избирательности. Для подтверждения сказанного 

приведём такой факт, известный из истории миграций. Суть его состоит 

в том, что в миграции, особенно на первых порах, втягивались наиболее 

энергичные, предприимчивые люди. Это наблюдалось и в переселениях 

в Российской империи. Рискнуть двинуться на далёкие окраины восточной 

части России из патриархальной сельской местности Центральной России 
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или Украины можно было или, будучи задавленным нуждой, что уже 

и терять-то нечего, или обладать энергичным, решительным нравом, чтобы 

пуститься в поиски лучшей доли. Селективная функция проявила себя 

особым образом в поведении тех, кто решил поискать счастья на западе. 

Согласно официальным данным миграционная убыль населения России 

в 1990–1996 гг. в страны старого зарубежья превысила 0,7 млн. человек.  

Третьей функцией миграции является повышение подвижности 

населения, которая относится, прежде всего, к тем лицам, которые 

совершают территориальные перемещения и обладают готовностью 

к последующим миграциям. Повышение подвижности относится также 

к населению регионов вселения вследствие увеличения в нем доли бывших 

мигрантов. Бывшие мигранты постепенно, спустя годы, становятся 

постоянными жителями. В российской переселенческой практике считалось, 

что для перехода новосёлов в состав старожилов нужно примерно десять лет. 

Очевидно, что чем больше доля новосёлов в населении, тем оно интенсивнее 

мигрирует. К примеру, в тех регионах, где доля лиц, сменивших место 

жительства в 2009–2017 гг., в среднем составляла 9,3%, коэффициент 

интенсивности миграционного оборота равнялся 37,9%, тогда как там, где эта 

доля была в среднем 12,1%, показатель интенсивности достигал 47,9% [36]. 

Итак, функции миграции населения – территориальное 

(межпоселенное) перераспределение населения, изменение его структуры 

вследствие селективности формирования миграционных потоков 

в повышении уровня подвижности населения. 

Вышеперечисленные функции миграции можно назвать общими. Они, 

с одной стороны, имеют свои исключительные свойства, а с другой - тесно 

взаимосвязаны. 

Таким образом, сущность миграции заключается в различных 

миграционных перемещениях, которые в свою очередь выявляются через 

функции. 
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1.3  Основные этапы формирования и механизм реализации 

государственной миграционной политики 

 

Миграционная политика России является составной частью 

государственной внешней и внутренней политики, а ее реализация одной из 

приоритетных задач государства. Миграция влияет на многие стороны 

жизнедеятельности общества, как на социальное, экономическое, 

внешнеэкономическое, демографическое развитие, так и на национальную 

безопасность Российской Федерации. Несмотря на активное развитие в 

последние годы миграционного законодательства, миграционное право ещё 

не выделилось в самостоятельную отрасль права. Постепенно идёт процесс 

формирования такой отрасли национального законодательства, как 

«миграционное право» [31, c. 56]. 

Законодательные нормы, регулирующие правоотношения в области 

миграции, помимо конституционного, административного и 

административно-процессуального права, также содержатся и в трудовом, 

жилищном и семейном, подпадающих под совместное ведение Российской 

Федерации и ее субъектов. К источникам миграционного права, помимо 

законов и иных нормативно–правовых актов, подзаконных актов, следует 

отнести судебные решения, внутригосударственные договоры и соглашения 

нормативного характера, международные договоры РФ. Россия 

присоединилась практически ко всем международно-правовым актам в 

области прав человека, а также к правовым актам, регулирующим 

правоотношения в сфере миграции и общепризнанные нормы 

международного права.  

Нормативное регулирование вопросов миграции и защиты прав 

мигрантов в Российской Федерации осуществляется на следующих уровнях: 

на федеральном уровне (Конституция Российской Федерации, федеральные 

законы и подзаконные акты – указы Президента Российской Федерации; 

постановления Правительства РФ; нормативные правовые акты федеральных 

министерств и ведомств); на уровне субъектов Российской Федерации 
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(законы субъектов РФ; подзаконные акты, издаваемые органами 

исполнительной власти субъектов РФ); на уровне местного самоуправления 

(нормативные акты органов местного самоуправления и должностных лиц 

местного самоуправления); на межгосударственном уровне (заключение 

многосторонних и двусторонних соглашений с другими государствами в 

области миграции), а также на основании общепризнанных принципов и 

норм международного и европейского права [25, c. 90]. 

В 2012 году произошло очень важное для России событие: 

правительством была принята Концепция государственной миграционной 

политики до 2025 года. Подготовка этого документа заняла длительное 

время. Активное участие в его разработке приняло экспертное сообщество 

страны.  

В настоящее время Концепция считается едва ли не единственным 

комплексным правовым актом, в соответствии с которым должна 

выстраиваться вся система миграционных отношений в России. 

Согласно “Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года”, миграционная политика с 

2012 года реализуется поэтапно [25, c. 91]: 

I этап. 2012 – 2015 гг. – работа над нормативными документами и 

программами в сфере миграционной политики; создание различных центров 

по содействию перемещённым лицам и инфраструктуры для них; проведение 

выборочных исследований, включающих вопросы внутренней и 

международной миграции. 

II этап. 2016-2020 гг. – принятие программ в рассматриваемой сфере, 

их реализация и мониторинг; анализ «работы» нормативных актов; 

совершенствование технологий, необходимых для оценки ситуации. По 

итогам реализации второго этапа предполагается к 2021 году приостановить 

миграционный отток населения из районов Сибири и Дальнего Востока. 
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III этап. 2021 – 2025 гг. – анализ результатов реализации программ; 

уточнение стратегии. В это время: проводится оценка выполненных 

программ, ожидается приток мигрантов в восточные районы России. 

По итогам реализации третьего этапа предполагается к 2026 году 

обеспечить миграционный приток населения в районы Сибири и Дальнего 

Востока [13, c. 102]. 

Особенностью данной Концепции является ее направленность на рост 

населения страны за счёт миграционных процессов и улучшение 

экономических показателей. Документ является чрезвычайно актуальным в 

виду сложной трудоресурсной ситуации, которая складывается в России в 

последнее время и которая, согласно прогнозам аналитиков, в ближайшие 

десятилетия будет ухудшаться.  

Концепция выделяет направления миграционной политики Российской 

Федерации [2]:  

1. создание условий и стимулов, способствующих переселению в 

Россию на постоянное место жительства, как для соотечественников, 

проживающих за рубежом, так и для эмигрантов и отдельных категорий 

иностранных граждан;  

2. разработка различных механизмов привлечения, отбора и 

использования иностранной рабочей силы, которая востребуется российской 

экономикой;  

3. содействие в развитии внутренней миграции граждан Российской 

Федерации;  

4. содействие образовательной (учебной) миграции в Россию, а также 

поддержка академической мобильности;  

5. в отношении вынужденных мигрантов, выполнение гуманитарных 

обязательств;  

6. формирование взаимодействия между мигрантами и местным 

населением, также содействие адаптации и интеграции мигрантов;  

7.   противодействие незаконной миграции. 
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Миграционная политика должна содержать в себе такие предпочтения, 

как: стимулирование внутренней миграции; побуждение к увеличению 

притока нужных для страны иммигрантов и одновременно, сокращение 

эмиграционного оттока населения с территории Российской Федерации.  

Справедливо отмечены неблагоприятные тенденции во внутренних 

миграциях. Проявляется низкая территориальная мобильность, в том числе и 

на локальном уровне по сравнению с другими странами. Данное явление 

обусловлено неразвитостью транспортных сетей, высокой стоимостью жилья 

и его аренды, ограниченностью рынка арендуемого жилья и в целом, низким 

доходом большей части населения. 

В России наблюдается неравномерность в распределении населения по 

территории. В настоящее время основной причиной выступает поток россиян 

из северных и восточных регионов страны (Сибири, Дальнего Севера) в 

центральные и юго-западные регионы.  

В тоже время, Концепция выработала блок направлений, позволяющих 

стимулировать внутреннюю миграцию. Реализация данных направлений 

проявляется в снятии административных барьеров по регистрации и 

оформлению работников. Также предусматриваются экономические 

инструменты стимулирования внутренней миграции, развитие транспортной 

инфраструктуры и рынка жилья.  

Цели государственной миграционной политики РФ [11, c. 63]:  

а) обеспечение национальной безопасности Российской Федерации, 

максимальная защищённость, комфортность и благополучие населения 

Российской Федерации;  

б) стабилизация и увеличение численности постоянного населения 

Российской Федерации;  

в) содействие обеспечению потребности экономики Российской 

Федерации в рабочей силе, модернизации, инновационном развитии и 

повышении конкурентоспособности ее отраслей. 
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Миграция в значительной своей части имеет неконтролируемый 

характер, несмотря на, казалось бы, очень активную деятельность 

уполномоченных федеральных органов. 

В заключении, стоит сказать, что приняв новую Концепцию 

миграционной политики, Россия сделала серьёзный шаг вперёд. Главным 

достижением документа выступает его идеологическая направленность: 

«миграция как ресурс развития страны». Проблемы, которые ранее не 

отмечались миграционной политикой, теперь были поставлены на уровень 

государственного понимания. К их числу можно отнести адаптацию и 

интеграцию мигрантов, образовательную иммиграцию и др. Но стоит сказать 

о том, что остаются противоречия, возникающие между Концепцией и 

практикой регулирования миграционных процессов. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ МИГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2.1. Анализ миграции населения в Российской Федерации 

 

Начиная с 2007 года в стране был достигнут и в дальнейшем 

практически ежегодно (за исключением 2010 года) превышался один из 

целевых показателей, определённых Концепцией демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года - обеспечение к 2016 году 

миграционного прироста на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно. 

Выбор этого целевого показателя и определение его количественного 

значения базируется на параметрах демографического прогноза и стремлении 

использовать, с учётом его результатов, механизма «замещающей миграции». 

Суть этого механизма, как следует из текста концепции, состоит в 

использовании миграционного прироста для замещения естественной убыли 

населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости [36]. 

По состоянию на 1 января 2019 года наибольшее число беженцев в 

Российскую Федерацию прибыло из Афганистана – 414 человек и Украины – 

227 человек, их удельный вес в общей массе составил 52,4 % и 28,7 % 

соответственно. Наименьшее число беженцев наблюдается из Казахстана, 

всего 0,1 % (табл. 1) [36]. 

Таблица 1 - Распределение беженцев, вынужденных переселенцев, и лиц, 

получивших временное убежище по странам прежнего проживания, 

состоящих на учёте на 1 января 2019 года [36] 

Страны 

 

 

Беженцы 
Вынужденные 

переселенцы 

Лица, получившие 

временное 

убежище 

чел. 
в % к 

итогу 
чел. 

в % к 

итогу 
чел. 

в % к 

итогу 

Всего 790 100 28292 100 237780 100 

Азербайджан 7 0,9 303 1,1 5 - 

Афганистан 414 52,4 - - 693 0,3 

Грузия 65 8,2 6924 24,5 457 0,2 
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Казахстан 1 0,1 6997 24,7 4 - 

Киргизия 4 0,5 446 1,6 33 - 

Россия - - 8562 30,3 - - 

Сирия 2 0,3 61 0,2 1924 0,8 

Таджикистан 11 1,4 1175 4,2 11 - 

Туркмения - - 137 0,5 10 - 

Узбекистан 19 2,4 3010 10,6 91 - 

Украина 227 28,7 182 0,6 234360 98,6 

Другие страны 40 5,1 495 1,7 192 0,1 

 

Наибольшее число граждан, вынужденных покинуть прежнее место 

жительства и переехать в другой субъект Федерации, наблюдается среди 

граждан РФ – 30,3 %, Казахстана – 24,7 % и Грузии – 24,5 %. 98,6 %, 

получивших временное убежище в РФ в 2018 г. - это граждане Украины, а 

меньше 1 % граждане Афганистана, Грузии и Сирии. Распределение 

беженцев, состоящих на учёте на 1 января 2019 года в РФ в % к итогу, 

представлено на рисунке ниже (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 - Распределение беженцев, состоящих на учёте на 1 января 2019 

года в РФ, в % к итогу  

 

Наибольшее число беженцев проживает в Москве – 440 человек, или 

55,7 %, от общей численности [36]. 
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В отличие от других государств СНГ Российская Федерация много лет 

пыталась обеспечивать фактическую защиту прав мигрантов, до последнего 

времени это было одной из первостепенных задач миграционной политики 

страны. 

 В таблице 2 представлены данные по международной миграции из 

стран СНГ по состоянию на 1.01.2019 г. на основании статистического 

бюллетеня «Численность и миграция населения РФ в 2017-2018 гг.».  

Таблица 2 - Миграция из стран СНГ в Российскую Федерацию (на 

01.01.2019 г.) [36] 

№ Название страны 

Число 

прибывших 

(чел.) 

Число 

выбывших 

(чел.) 

Миграционный 

прирост 

(чел.) 

1 Азербайджан 26 323 13 973 12 350 

2 Армения 46 515 22 562 23 953 

3 Беларусь 17 878 11 156 6 722 

4 Казахстан 59 096 18 328 40 768 

5 Кыргызстан 28 539 13 284 15 255 

6 Молдова 32 030 14 532 17 498 

7 Таджикистан 54 636 35 296 19 340 

8 Туркменистан 6 033 3 435 2 598 

9 Украина 115 524 30 585 84 939 

10 Узбекистан 130 906 94 173 36 733 

11 Другие страны 61 031 51 151 9 880 

 

Разность между числом прибывших и числом выбывших 

(миграционный прирост) в РФ в 2018 г. составила 270 036 человек (табл. 3). 

Исследования миграции населения стран СНГ базируются на сведениях 

Федеральной службы государственной статистики РФ за период 2016-2018 

гг. Материалы представляют информацию о результатах международной 

миграции населения, основанную на статистических данных Главного 

Управления по вопросам миграции МВД Российской Федерации (ГУВМ 

МВД РФ). Самое большое количество мигрантов в Россию наблюдается из 

следующих стран постсоветского пространства: Узбекистана, Таджикистана, 

Украины и Казахстана. Первую позицию в рейтинге стран СНГ, из которых 
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наблюдается максимальное количество мигрантов в Российскую Федерацию, 

много лет занимает Узбекистан [35]. 

В таблице 3 представлены итоги миграции населения Российской 

Федерации за 2017-2018 гг. 

Таблица 3 - Общие итоги миграции населения Российской Федерации 

(2017-2018 гг.) [36] 

Миграция  

 

 

 

 

всего 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграц. 

прирост 

Число 

прибывших 

Число 

выбывших 

Миграц. 

прирост 

2017 год 2018 год 

 

 

4 496 861 

 

 

4 201 002 

 

295 859 

 

4 624 864 

 

4 354 828 

 

270 036 

 

Как видно из представленных данных, в 2018 г. миграционный прирост 

населения в РФ уменьшился на 25 823 человека. 

Внутренняя миграция (в пределах России) является основной по 

масштабам формой миграции; в конечном счёте, она предопределяет 

показатели совокупной динамики и, как показано далее, качественные 

параметры миграции. 

Массовая внутренняя миграция угрожает будущему страны. Более 4 

млн. россиян ежегодно меняют прописку. Покидая депрессивные регионы, 

люди едут в столицы за заработком и на юг – за теплом. Страдают не только 

регионы, из которых уезжают экономически активные граждане, но и те, в 

которые они переселяются. По мнению экспертов, сегодняшние внутренние 

миграционные процессы губительны для всей страны. 

За 10 лет темпы внутренней миграции в России удвоились: если в 2008 

году сменили место жительства 1,9 млн. человек, то в 2011-м – 3 млн., а в 

2018-ом – уже 4,2 млн., следует из данных Росстата [34].  

По статистике, половина переселенцев перемещается внутри своего 

региона, преимущественно из сельских поселений в городские. Вторая 

половина меняет жизнь более кардинально, перебираясь в другие регионы. 

Массовый отток населения из относительно слаборазвитых регионов ведёт к 
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дальнейшему обострению в них социально-экономических проблем и 

расширению депрессивных территорий.  

В результате, примерно половина населения России оказалась в 

регионах, столкнувшихся с проблемами хронического упадка экономики и 

деградации социально-экономической инфраструктуры, и острыми угрозами 

для будущего развития [32]. 

Точки притяжения миграционного потока – это Центральный, Северо-

Западный и Южный федеральные округа. Больше всего переселенцев едут в 

Москву (миграционный прирост в 2016 году составил 83,3 тыс. человек), 

Санкт-Петербург (43,8 тыс.) и Краснодарский край (42 тыс.). 

Привлекательны также Московская область (22,2 тыс.), Ленинградская 

область (17,5 тыс.), Севастополь (7,7 тыс.), Калининградская область (3,7 

тыс.), Воронежская область (3 тыс.), Новосибирская область (2,6 тыс.) [46].  

Самый массовый отток населения характерен для Северного Кавказа 

(20,8 тыс. человек в 2018 году), Дальнего Востока (17,4 тыс.), Поволжья (14,4 

тыс.) и Сибири (12,6 тыс.) [36]. В частности отметим, что из Красноярского 

края со странами дальнего зарубежья миграционная убыль составила 743 

человека. Миграционный отток сложился в основном за счёт обмена 

населением с Корейской Народно-Демократической Республикой (719 

человек), Германией (52 человека) и Соединёнными Штатами Америки (32 

человека) [28]. 

В заключение отметим, что миграция в пределах РФ не влияет на 

изменение общегосударственной численности населения, но имеет 

существенное значение для формирования численности населения в 

регионах. Модернизация отечественной экономики, обеспечение ее 

территориальной целостности требуют преодоления диспропорций и 

достижения сбалансированности на уровнях социально-экономического 

развития регионов. Проблема дифференциации экономического развития 

регионов обусловлена как объективными, так и субъективными причинами, в 

частности разными темпами развития регионов. Разрыв в уровнях развития 
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регионов растёт и продолжает увеличиваться. Инновационный путь развития 

страны неизбежно приводит к росту структурной безработицы, как следствие 

- у части населения возникает необходимость изменить или профессию, или 

место жительства. В связи с этим, возникает необходимость разработки 

мероприятий по перестройке системы профессионального образования, 

перераспределения высвобожденных работников между сферами занятости и 

регионами в соответствии с потребностями в рабочей силе. Дифференциация 

в уровнях экономического развития регионов растёт, что является одной из 

причин нерациональных потоков миграции. Усиливается отрицательная 

тенденция развития экономических регионов. 

 

2.2 Проблемы правового регулирования миграционной политики в 

РФ 

На сегодняшний день в российском законодательстве количество 

нормативных актов в области миграции (в основном касающихся ее 

вынужденной составляющей), насчитывает более десятка федеральных 

законов, свыше ста действующих указов Президента Российской Федерации, 

постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, 

нормативных актов различных министерств и ведомств, а также несколько 

десятков межгосударственных и межправительственных соглашений. Такое 

многообразие выдвигает на первый план задачу систематизации 

нормативного правового материала в области миграции. При этом его 

необходимо привести к структурному единообразию, отследить внутреннюю 

согласованность различных норм, а также осуществить мониторинг 

возможных пробелов и противоречий между федеральным и региональным 

законодательством и общепризнанными принципами и нормами 

международного права [20]. 

Сегодня нет полноценного миграционного законодательства, 

отсутствует специализированный законодательный акт, посвящённый 

вопросам миграционной сферы в целом, в России нет основного 
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определяющего вектора развития миграционного законодательства РФ. 

Думается, в первую очередь нужно принять законы о трудовой миграции, о 

миграции, где бы были перечислены все виды миграции, и ряд других 

законов. Необходимо также констатировать, что действующее 

законодательство РФ о миграции пока не позволяет в достаточной степени 

обеспечить осуществление эффективной миграционной политики в России. 

Миграционная ситуация имеет тенденцию к изменению, в связи с чем 

миграционное законодательство требует постоянного совершенствования, 

как на федеральном, так и на региональном уровне.  

На сегодняшний день необходимость усовершенствования правового 

регулирования миграции актуальна для огромного числа стран по всему 

миру. Особенно острым этот вопрос стал для государств Европы в связи с 

чередой военных конфликтов на Ближнем Востоке, которые привели к 

огромному потоку мигрантов, бегущих в мирные страны Европы. Несмотря 

на то, что Российская Федерация в наименьшей степени подвержена влиянию 

этих миграционных потоков, в нашей стране существуют даже более 

глубокие проблемы правового регулирования миграции [20]. 

Напряжённость миграционных потоков, нарастающая в последнее 

время, выявила ряд существенных недостатков правового регулирования 

миграции в РФ, главным и, пожалуй, определяющим среди которых является 

отсутствие чётко выраженной модели этого самого регулирования. В этой 

связи исследование и анализ нормативно-правовых актов, направленных на 

регулирование миграции, в целях поиска возможных решений возникающих 

проблем становятся все более актуальными.  

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года (утв. Президентом РФ) прямо говорит о 

том, что «миграционное законодательство Российской Федерации не в 

полной мере соответствует текущим и будущим потребностям 

экономического, социального и демографического развития, интересам 

работодателей и российского общества в целом» [13]. 
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В этой связи попытки поиска оптимальных решений возникающих 

правовых проблем осуществляются посредством подзаконного 

нормотворчества государственных органов, которые ограничены своей 

компетенцией и не могут в полной мере выработать подходящие решения.  

Постоянная динамика миграционных процессов создала еще одну 

проблему - наличие большого количества законов, регулирующих 

миграционную сферу, и, как следствие, наличие нередких противоречий 

между ними. При этом, как уже было сказано выше, законы не являются 

единственными регуляторами правовых отношений. Существует также 

немало подзаконных нормативно-правовых отношений, а также 

международных договоров, соглашений и конвенций, имплементированных 

в российскую систему права. Соответственно, совершенно необходимы 

систематизация действующего миграционного законодательства, 

переработка содержания правовых норм с целью выявления и устранения 

противоречий и пробелов, а также дополнения новыми нормами, 

отвечающими существующим потребностям правового регулирования.  

Исходя из этого, можно сделать несколько выводов. Во-первых, 

совершенно необходимо чёткое разграничение полномочий между 

федеральными органами и органами государственной власти субъектов. Во-

вторых, представляется более разумным наделение полномочиями по 

регулированию миграционных правоотношений и защитой прав и свобод 

граждан в сфере миграции именно федеральных органов, поскольку они 

имеют больше практических возможностей воздействия на динамику 

миграционных правоотношений, а также больше возможностей 

нормотворчества. В-третьих, целесообразно унифицировать миграционное 

законодательство в единый правовой акт [10]. 

На необходимость принятия единого миграционного закона указывают 

многие современные правоведы. Дискуссии о необходимости принятия 

миграционного кодекса начались ещё в начале XXI в., однако на тот момент 

его принятие представлялось теоретикам нецелесообразным по целому ряду 
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причин. Одной из таких причин было и то, что миграционный вопрос не 

стоял так остро и необходимость регулирования миграции ограничивалась 

нормами в отношении гражданства и ответственности за совершение 

миграционных правонарушений [5].  

Другие авторы называют среди причин также «недостаток первичного 

законодательного материала для создания кодекса». 

С того времени было принято немало законов, направленных на 

регулирование миграции, соответственно, теперь появилась необходимость 

пересмотра их норм, что также позволит их консолидировать в единый 

правовой акт. В современных реалиях идея принятия миграционного кодекса 

обретает все больше сторонников в связи с тем, что решает ряд серьёзных 

проблем, которые сложно решаются при наличии большого массива 

самостоятельных миграционных законов. Представляется, что миграционный 

кодекс должен учесть следующие важные моменты [31]:  

1) установить общие принципы правового регулирования 

миграционных процессов, отвечающие современным потребностям 

Российской Федерации в данной сфере с учётом взятых на себя Российской 

Федерацией обязательств согласно международным договорам, соглашениям 

и конвенциям;  

2) переработать понятийный аппарат с опорой на действующее 

законодательство и правовую доктрину;  

3)  определить направления и виды миграции;  

4) детально определить правовой статус различных категорий 

мигрантов, в т.ч. новые категории, такие как, например, интеллектуальные 

мигранты с опорой на существующие международные обязательства 

Российской Федерации;  

5) определить государственные органы, участвующие в реализации 

государственной миграционной политики, чётко указать их компетенцию и 

полномочия;  
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6) установить порядки въезда на территорию РФ, выезда с территории 

РФ, учёта лиц по месту пребывания и месту жительства, а также иные 

административные процедуры.  

Таким образом, правовое регулирование миграционных 

правоотношений в Российской Федерации в настоящее время сталкивается с 

рядом проблем, основными среди которых являются существующая 

неопределённость полномочий федеральных и региональных органов по 

регулированию миграции и большое количество несистематизированных 

законов и подзаконных актов.  

Действующее законодательство очевидно подчёркивает роль 

федеральных органов государственной власти в вопросах регулирования 

миграции, а также значительную роль органов субъектов. Соответственно, 

задача установления оптимального соотношения между полномочиями 

различных уровней государственной власти является первоочередной. Кроме 

того, необходимо установление системы этих самых полномочий, четкое 

определение иерархии государственных органов, ответственных за 

проведение миграционной политики, и их взаимного подчинения с целью 

исключения дублирования полномочий [31].  

Очевидно, что все это не может проводиться без надлежащего 

правового обеспечения, способного отвечать динамике миграционных 

правоотношений. В связи с этим вопрос полной переработки миграционного 

законодательства стоит наиболее остро и в настоящее время требует 

быстрого и правильного решения. Во многом это может быть достигнуто 

принятием единого миграционного кодекса, который бы учитывал все 

существующие недостатки правового регулирования и опирался в том числе 

и на выработанные правоведами варианты их устранения. Все это позволит 

добиться существенного улучшения регулирования миграционной сферы в 

соответствии с современными потребностями. 



29 
 

2.3  Рекомендации по совершенствованию политики в области 

регулирования миграции в России 

 

К числу главных направлений совершенствования законодательства в 

сфере миграции в настоящее время также относят проблему его 

систематизации. Думается, что надо разработать и принять самостоятельный 

федеральный закон, в котором будут установлены основы государственного 

регулирования миграционных процессов, закреплён статус основных 

субъектов миграционных отношений. В этом законе должны быть 

определены направления и виды миграции, порядок выезда из Российской 

Федерации и въезда в РФ, транзитного проезда через территорию России, 

порядок регистрационного учёта лиц по месту пребывания и по месту 

жительства в России. Принятие такого федерального закона будет 

способствовать объединению разрозненных правовых норм, действующие в 

области регулирования миграционных отношений, которые содержатся в 

разных федеральных законах, ликвидировать имеющиеся пробелы 

миграционного законодательства, а также устаревшие акты.  

Надо отметить, что совершенствовать законодательное регулирование 

в области миграции надо путём устранения коллизий правовых норм, 

пробелов правового регулирования, избытка отсылочных норм, которые 

вызывают противоречия между нормативными правовыми актами разных 

уровней. Хотелось бы обратить внимание и на то, что действующее 

российское миграционное законодательство не полностью также отражает 

стоящие на сегодняшний день перед страной социально-экономические 

задачи. В законодательных актах последних лет отчётливо прослеживается 

преобладание правовых средств жёстко процедурного и ограничительного 

характера, как то: регистрация, выдворение из страны и т.п. Тогда как в 

настоящее время дефицит людей в нашей стране ощутим уже на уровне 

трудовых ресурсов [31].  

Нужно также считать необходимым усиление социально-гуманитарной 

составляющей миграционного законодательства, действующего в России, – 
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обогащения и совершенствования системы защиты прав всех категорий 

мигрантов. Подчеркнём, что надо ещё многое сделать для воплощения 

общепризнанных международно-правовых норм и принципов в реальную 

жизнь. Однако надо отметить, что в современный период происходящие в 

России процессы не создают благоприятную почву для того, чтобы 

обеспечить права человека, в том числе права мигрантов. К тому же 

механизмы защиты прав человека и контроля за этими процессами в 

Российской Федерации ещё не полностью налажены.  

К числу основных направлений развития законодательства России в 

области миграции населения следует отнести совершенствование правового 

статуса мигрантов. В первую очередь повышенного внимания требует 

правовое положение вынужденных мигрантов, так как именно к ним в 

Российской Федерации относятся самостоятельные законы. Выделяется две 

категории вынужденных мигрантов. Их правовой статус закрепляется в 2-х 

федеральных законах, а именно: «О вынужденных переселенцах» от 19 

февраля 1993 г. № 4530-1 и «О беженцах РФ» от 19 февраля 1993 года № 

4528-1. Другие категории мигрантов в российском законодательстве не 

установлены.  

Делая вывод можно сказать о том, что в Российской Федерации 

существует значительные проблемы в законодательном регулировании 

миграционных вопросов. Миграционное направление в Российской 

Федерации будет развиваться не полно, если не будет определено чёткое 

направление миграционной политики России. Необходимо устранение 

пробелов в законодательном закреплении понятийного аппарата. На 

законодательном уровне надо закрепить принципы миграционной политики 

России. Следует также развивать законодательство, которое направлено на 

борьбу с нелегальной миграцией [23].  

Осуществление мероприятий по повышению внутренней 

территориальной мобильности населения, активизации миграционных 

потоков будет способствовать улучшению занятости и сглаживания 
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диспропорций в спросе и предложения рабочей силы на региональных 

рынках труда, а также развития человеческого потенциала. 

В сфере внутренней миграционной политики необходимо проводить 

работу по созданию правовых и экономических условий для свободного 

передвижения граждан РФ по территории страны, что будет способствовать 

заполнению свободных и вакантных рабочих мест, повышению занятости и 

снижению уровня безработицы, особенно в депрессивных регионах. Следует 

добавить, что неуправляемая миграция населения в РФ вызвала целый ряд 

негативных общественных явлений, отразилось, в частности на социальном 

статусе государства. Осложнилось функционирования такого социального 

института как семья. В условиях, когда ее члены «разбросаны» по разным 

регионам нашей страны, семье сложнее сохранить своё значение для 

общественной жизни. Из-за миграции уменьшается численность населения 

страны в целом и в отдельных регионах, так как значительная часть 

мигрантов - это молодые женщины детородного возраста, которые в 

ближайшее время не собираются возвращаться домой. Сохраняется 

неблагоприятное соотношение между численностью трудоспособного и 

нетрудоспособного населения. 

Таким образом, решение вопросов, связанных с миграцией населения, 

является необходимым условием внедрения эффективной государственной 

политики по занятости населения и рынка труда в целом. 

Для того чтобы внутренний миграционный процесс в Российской 

Федерации стал положительным рычагом воздействия, направленный на 

развитие и улучшение экономической, социальной и демографической 

сторон страны, нужно предпринять  надлежащие меры помощи и поддержки 

переселенцам, для этого необходимо сконцентрировать возможности 

государства. С одной стороны миграционная политика должна работать на 

привлечение новых специалистов из других  районов страны. Параллельно 

должны разрабатываться условия для ограничения миграционных потоков, 

чтобы  не принести вред экономической стороне страны. Например, 
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законодательно утвердить  рамки выплат МРОТ; осуществить страхование 

компаний, предоставляющие работу переселенцам; предоставить временное 

жилье. 

С учётом результатов проведённого анализа, а также материалов 

публикаций в СМИ, можно сделать вывод о том, что повышению 

эффективности государственного регулирования миграции населения будет 

способствовать [14]:  

 корректировка положений, характеризующих цели, задачи, 

приоритеты миграционной политики России в документах стратегического 

планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;  

 улучшение межведомственной координации федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере миграции населения, для укрепления обоснованности 

ряда положений документов стратегического планирования, использования 

более эффективных мер регулирования, совершенствования механизмов 

бюджетного финансирования и пр.;  

 дифференциация системы льгот и компенсаций переселенцам, а 

также финансовой помощи работодателям в зависимости от категорий 

привлекаемых работников и регионов вселения;  

 использование подходов, применяемых в рамках государственно-

частного партнёрства, при компенсации расходов на переезд работников. 

Таким образом, совершенствование миграционной политики, 

модернизация отечественного законодательства в данной сфере, улучшение 

качества ведения контроля мигрантов, правовой культуры, т.е. всех 

элементов, составных частей и институтов, образующих российскую 

правовую систему, являются одними из приоритетных направлений 

государственной политики. 

Для успешной реализации миграционной политики России 

необходимы следующие меры: принятие кодифицированного нормативного 
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правового акта, регулирующего миграционные процессы; дифференциация 

миграционных потоков; разделение мигрантов на категории; введение 

системы баллов с учётом возраста, образования, уровня владения русским 

языком, профессионального опыта и т.д.; совершенствование 

правоприменительной деятельности. 
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ГЛАВА 3.  ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В 

ШКОЛЕ 

3.1 Современный подход к изучению социально-экономической 

географии  

В системе школьного географического образования осуществляется 

процесс перехода от модели обучения к модели учения. В модели учения 

предполагаются иные комбинации к организации познавательной 

деятельности обучающихся на уроках географии, которые должны 

обогащаться рациональными приемами познания, умениями «находить» 

самостоятельно необходимую географическую информацию, оперировать ею 

в соответствии с познавательными задачами. Поэтому географическая 

информация является необходимой базой для выявления и решения проблем, 

возникающих в процессе взаимодействия человечества с окружающей 

средой, включая экономические, экологические, этнонациональные и др.  

Наряду с традиционными источниками информации современные 

информационные сети стали необходимыми средствами обучения. Сегодня 

образовательный процесс становится личностно-ориентированным. В 

школьном образовании определился компетентностный подход, целью 

которого является формирование ключевых компетенций: учебно-

познавательных, информационно-коммуникативных, социально-трудовых, 

ценностно-смысловых, общекультурных. Овладение перечисленными 

компетенциями создает основу для саморазвития и непрерывного 

образования обучающихся [38]. 

Приоритетное место среди ключевых компетентностей, 

формирующихся при изучении географии, занимает учебно-познавательная, 

основанная на усвоении способов приобретения знаний из различных 

источников информации. Под ней понимается способность обучающихся 

самостоятельно осуществлять деятельность по решению познавательных 

задач. Эта творческая работа сопровождается овладением знаний, умений по 
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переработке полученной информации с помощью приемов мыслительной 

деятельности. 

В связи с этим появляется возможность выделить экономико-

географическую компетентность обучающихся как интегративное качество 

личности, предполагающее использование полученных географических, 

экономических и социальных знаний, умений и навыков в повседневной 

практической деятельности. Формирование экономико-географической 

компетентности обучающихся является необходимым условием получения 

качественного географического образования. 

Особое значение при формировании экономико-географической 

компетентности обучающихся приобретает методика обучения географии, 

задачами которой является отбор содержания географического материала, 

включающего основные компоненты географического образования. 

Методическая наука опирается на дидактические принципы: научности, 

системности, последовательности, непрерывности, преемственности, 

наглядности, учета межпредметных связей, краеведческий принцип.  

Ярким примером может послужить пособие В.П. Максаковского по 

курсу «Экономическая и социальная география мира» (10 класс), в котором 

выделены методические основы курса, основанные на дидактических 

принципах, прежде всего, это – отбор и генерализация учебного материала; 

обеспечение организующей роли теории по отношению к фактам; 

рациональное сочетание индуктивного и дедуктивного подходов познания 

учебного материала; системный, проблемный подход; ориентация 

обучающихся на самостоятельное добывание знаний и умений [38]. 

Можно подчеркнуть, что методические основы курса соответствуют 

предъявляемым требованиям к результатам обучения: предметным, 

метапредметным, личностным требованиям, предъявляемым к результатам 

обучения школьников [38]. 

Среди главных задач современной школьной экономической и 

социальной географии следует назвать задачу всестороннего изучения 
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населения, в 9 классе при изучении географии России, в 10 классе при 

изучении географии мира. В обоих курсах изучается численность, 

половозрастная, социальная, конфессиональная структура населения, 

городское и сельское население (основные черты размещения населенных 

пунктов, их виды и типы в различных регионах мира), типы и черты 

урбанизации и, конечно же, миграции. 

 Миграционные процессы изучают на всем протяжении курса 

географии в основной школе в разрезе тех или иных тематических разделов, 

но в целом можно выделить несколько основных подходов (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Подходы к изучению миграционных процессов  

Подход Характеристика 

Демографический изучает миграцию с точки зрения воспроизводства и 

сохранения человеческих популяций, их численности, 

поло-возрастной структуры. Процессы, происходящие в 

этой области, тесно связаны с демографической 

безопасностью страны. 

Экономический Наиболее универсальный подход. Рассматривает 

миграцию как один из важнейших регуляторов 

численности трудоспособного населения, который 

стимулирует здоровую конкуренцию на рынке рабочей 

силы. Большинство видов миграций обусловлены 

экономической необходимостью и в той или иной мере 

связаны с рынком труда. 

Юридический Определяет правовой статус разных категорий 

мигрантов. Направлен на разработку правовых норм и 

законодательных актов, регулирование основных прав 

мигрантов. 

Социологический Основное внимание уделяет проблемам, связанным с 

адаптацией мигрантов к новым условиям жизни. Другое 

понимание роли социологического подхода раскрыто в 

работе Т. Н. Юдиной «Социология миграции», где 

подчёркивается роль социологии как интегративной 

науки и высказывается необходимость создания 

целостной специальной социологической теории 

миграции 

Исторический Исследования истории миграционных движений того или 

иного региона с применением историко-демографических 

исследований, описывающих миграцию в контексте 

исторической эволюции 
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В соответствии с различными подходами различаются и способы 

обучения и изучения материала, а также используются совершенно разные  

источники информации. Если в юридическом подходе – это нормативно-

правовые акты, то в остальных преобладают статистические данные 

соответствующих разделов социально-экономических показателей. 

3.2  Игровой подход к изучению миграционных процессов на уроках 

географии 

Процесс преподавания географии в школе необходимо сделать более 

оживленным и интересным, используя современные статистические данные, 

геоинформационные технологии и другие средства обучения. На 

современном этапе обучения школьникам доступно огромное количество 

информационных ресурсов, в том числе статистических данных, анализируя 

которые можно сделать выводы о состоянии миграции в интересующем 

регионе.  

Согласно рабочей программе для 8-9 класса Емельяновой Г.Д., в 

которой  изучается полный курс «География России», курс занимает 

центральное место в системе школьной географии. Особая его роль 

определяется тем, что помимо научно – ознакомительных функций он 

сильнейшим образом влияет на становление мировоззрения и личностных 

качеств учащихся. Курс «География России» изучается после 

страноведческого курса «География материков и океанов» и завершает блок 

основного общего образования в средней школе. 

         Образ России, формируемый у школьников, должен быть, с одной 

стороны, целостным, а с другой – территориально – дифференцированным, 

разнообразным. Представление о целостности вырабатывается в процессе 

усвоения знаний и всеобщей связи явлений, при изучении природы, 

населения и хозяйства России, рассматриваемых в их историческом 

развитии. Представление о разнообразии России формируется как путем 

изучения территориальных различий в состоянии и развитии отдельных 
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компонентов геосферы, так и через усвоение образов мест разного масштаба 

(крупных районов, городов, отдельных замечательных мест России). 

Учащиеся должны осознать, почувствовать крайнюю условность средних по 

России характеристик, уяснить, что понять Россию можно только через 

разнообразие  ее регионов. А чем разнообразнее регионы, тем больше они 

нужны друг другу, тем более они взаимосвязаны. Таким образом, 

целостность и разнообразие взаимно обусловливают друг друга, и Россия 

может быть понята как единство о разнообразии. 

         Осознание своей включенности в жизнь своей страны формируется у 

учащихся путем привязки содержания курса к жизни каждого из них: через 

личностно – ориентированные вопросы и задания, связь, казалось бы, 

абстрактных сведений с жизнью своей семьи, своих родственников, своего 

района или города. [37] 

          «География России» изучается в 8 и 9 классах, и на изучение курса 

отводится по 2 часа в неделю. Структуризация материала производится 

следующим образом: в 8 классе – изучение географического положения, 

особенностей природы и населения России; в 9 классе – учащиеся знакомятся 

с общей характеристикой хозяйства страны и характеристикой крупных 

регионов России. 

          Программа курса «География России» построена с учетом реализации 

научных основ содержания географии, раскрытия методов географического 

познания (картографического, исторического, сравнительного, 

статистического и др.), широкого использования источников географической 

информации (картографических, графических, статистических, текстовых и 

др. 

        Курс «География России» изучается в течение двух лет – в 8 и 9 классах 

и занимает центральное место в системе школьной географии. Он 

рассматривается как интегрированный курс без разделения на физическую и 

социально-экономическую, что было принято ранее. Данный курс в целом 

помогает раскрыть закономерности развития природы и общества, объяснить 
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причины различных природных и экономических процессов и явлений, 

показать многие аспекты отношения природы и человека, их влияние на 

развитие культуры, предоставляет возможность научить обучающихся 

правильно ориентироваться в быстроразвивающейся географической среде.  

     Опираясь на данную программу, рассмотрим пример подобного занятия 

для учеников 8 класса, в рамках которого школьникам предлагается 

смоделировать работу аналитического отдела Красноярского отделения 

федеральной миграционной службы (КО  ФМС). 

Цель урока – Изучить миграционные процессы Красноярского края. 

Задачи урока: 

1) Образовательные: 

- изучить понятия миграции населения; 

- сформировать знания о миграционных процессах в Красноярском 

крае 

2) Развивающие: 

- продолжить работу по формированию умений работать с различными 

источниками информации; 

- развивать умения и навыки работы в группе, совершенствовать 

коммуникативные навыки; 

- развивать логическое и аналитическое мышление. 

3) Воспитательные: 

- способствовать развитию комплексного мышления культурного 

человека, понимающего причины и корни социально-экономических 

явлений; 

- формировать толерантность по отношению к мигрантам, 

представителям культур других народов и стран; 

- формировать умения вести себя в обществе: вести беседу с учителем, 

одноклассниками, слушать других людей, работать в группе. 

Тип урока – изучение нового материала. 

Материалы и оборудование: 
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- проектор 

- атласы 

- учебник по географии за 8 класс 

- карточки с заданиями 

- устройства с доступом к сети Интернет (минимум 5). 

Длительность занятия – 2 академических часа (1 час – подготовка и 

выполнение заданий в группах, 1 час – выступления групп, презентация, 

подведение итогов и формирование выводов по прослушанному материалу).  

Ход занятия.  

1. Организационные моменты. Преподаватель рассказывает 

ученикам структуру занятия, тайминг, объясняет задачи занятия. 

2. Вступительное слово преподавателя, в рамках которого 

преподаватель дает краткую теоретическую базу для учеников по теме 

«миграционные процессы». 

3. Начало игры. Объяснение правил и выдача заданий. 

Все учащиеся класса делятся на аналитические отделы по учету 

миграции, каждый из учеников является специалистом данного отдела, тем 

самым отвечает за соответствующий раздел. Каждому отделу раздается 

карточка с заданием, в которой указан перечень данных, которые им 

необходимо найти и проанализировать. На выполнение данной работы дается 

45 минут. Далее каждый отдел проводит короткую презентацию результатов, 

и в конце при непосредственном участии преподавателя ученики делают 

выводы по полученным результатам и предлагают меры регулирования.  

Рассмотрим примеры карточек с вопросами и примеры ответов и 

аналитики.  

Карточка №1. Оценка географического положения региона 

1. Дать характеристику географического положения региона. 

2. Какие производственные сферы развиты в регионе и являются 

основными рабочими местами для населения? 

Пример ответа:  



41 
 

Красноярский край – опорный регион страны, один из лидеров среди 

субъектов Федерации по важнейшим макроэкономическим показателям – 

численности населения, валовому региональному продукту (ВРП), 

промышленному производству, объему строительных работ, инвестициям в 

основной капитал и их вкладу в общие показатели развития страны (рис.3). 

 

Рисунок 3 – Географическое положение Красноярского края 

 

Красноярский край - это второй по площади территории регион страны.  

Регион расположен в пределах Восточной Сибири, в бассейне реки 

Енисей. Вдоль левого берега Енисея располагается низменная долина, а 

вдоль правого - Среднесибирское плоскогорье. На севере край омывается 

Карским морем и морем Лаптевых.  

Протяжённость территории с севера до горных районов Южной 

Сибири почти 3000 км. Кроме того, на территории края находится мыс 

Челюскин – крайняя северная точка материковой части России и всей Азии. 

К Красноярскому краю относятся архипелаг Северная Земля, острова 

Норденшельда, Вилькицкого, Сибирякова, Диксон и др. 

В Красноярском крае сконцентрирован мощный и 

конкурентоспособный промышленный потенциал. Избыток электроэнергии 
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способствует развитию энергоемких производств. А обилие полезных 

ископаемых обеспечило наличие на территории края таких предприятий как 

ООО «Ванкор-Нефть», группы золотодобывающих компаний «Полюс-

золото», «Газпром», «Роснефть» и другие компании, в числе которых 

заполярный филиал ГМК "Норильский никель". 

 

Карточка №2. Оценка населения 

1. Сколько человек проживает на территории региона (динамика за 

2000-2017гг)? 

2. Какая плотность населения? 

3. Какие части региона имеют наименьшую плотность? Почему? 

Пример ответа:  

Численность населения Красноярского края, по данным 

Красноярскстата на 1 января 2018 года, составляет 2 876 360 человек.  

Плотность населения Красноярского края является одной из наиболее 

низких в стране и самой низкой среди регионов, входящих в состав 

Сибирского федерального округа, и составляет 1,2 человек на 1 кв. км. Более 

того, на протяжении последних 20 лет, она неуклонно снижалась (таблица 5). 

 

Таблица 5 – Динамика численности населения Красноярского края. 

ПОКАЗАТЕЛИ 2000 2005 2008 2011 2014 2016 2017 

Численность 

населения, человек 
3000891 2869315 2832591 2838396 2858773 2875301 2876497 

Численность 

городского 

населения,  человек 
2261246 2171399 2146285 2170228 2193700 2220078 2226117 

Численность 

сельского населения, 

человек 
739645 697916 686306 668168 665073 655223 650380 

  

Ещё в большей степени процесс депопуляции затронул автономные 

округа (Таймырский и Эвенкийский), ставшие в 2007 году районами края.  
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Карточка №3. Оценка уровня урбанизации 

1. Какова доля городского и сельского населения в Красноярском крае? 

2. Какие города являются основными? 

3. Где проживает основная часть населения? 

Около 80 % населения края живут к югу от Ангары — на одной 

десятой территории края. В Красноярском крае образовано 570 

муниципальных образований, включая 17 городских округов и 44 

муниципальных района, 27 городских и 482 сельских поселения. Всего на 

территории края расположено более 1700 населенных пунктов. 

Основные города и городские поселения: Красноярск, Норильск, 

Ачинск, Енисейск, Дивногорск, Канск, Лесосибирск, Минусинск, Дудинка, 

Сосновоборск, ЗАТО г. Зеленогорск, ЗАТО г. Железногорск, Заозерный, 

Боготол, Бородино, Уяр, Иланский, Кодинск, Ужур, Назарово, Шарыпово, 

Игарка, Артёмовск, ЗАТО п. Солнечный, ЗАТО п. Кедровый [35]. 

Городское население края составляет 76 %, т.е. три четверти его 

населения живёт в городах, сельское население составляет 24 % от его общей 

численности. Значительная часть населения Красноярского края –

практически третья часть – сосредоточена в краевом центре (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Динамика численности городского и сельского населения 

Красноярского края 
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Карточка № 4. Оценка миграции населения в краевой центр 

1. Сколько человек проживают в краевом центре? (динамика за 2003-

2018гг.) 

Необходимо отметить, что население распределено по территории 

региона крайне неравномерно: довольно плотно (по сибирским меркам) 

заселены южные и центральные районы края, и исключительно редко заселен 

Красноярский север. 

Следует отметить, что треть населения проживает в краевом центре. 

 

Рис. 5 – Динамика численности населения г. Красноярска [35] 

 

За последние 15 лет численность населения г. Красноярска увеличилась 

на 19,5% (с 912 800 человек в 2003 году до 1 090 811 человек в 2018 году). 

 

Карточка № 5. Оценка миграции населения в районных центрах 

региона. 

1) Сколько человек проживает в г. Ачинск? (динамика за 2003-2018гг.) 

2) Сколько человек проживает в г. Канск? (динамика за 2006-2018гг.) 

3) Сколько человек проживает в г. Лесосибирск? (динамика за 2005-

2018гг.) 

Пример ответа: По мере отдаления от краевого центра плотность 

населения неизменно сокращается.  
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Рис. 6 – Динамика численности населения г. Ачинск [35] 

 

Численность населения г. Ачинска сократилась с 2005 года на 8% - с 

113 300 человек до 105 259 в 2018 году. 

 

Рис. 7 - Динамика численности населения г. Канска [35] 

 

Численность населения г. Канска сократилась с 2006 года на 16% - со 

107000 человек в 2006 году до 89508 в 2018 году.  
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Рис. 8 - Динамика численности населения г. Лесосибирск [35] 

 

Численность населения г. Лесосибирска сократилась за анализируемый 

период на 8% - с 64900 человек в 2005 году до 59525 человек в 2018 году. 

 

Карточка №6. Оценка населения г. Норильска 

1) Сколько человек проживает в Норильске? (динамика за 2005-2018г.). 

2) Чем обусловлена такая динамика? 

Пример ответа: 

Проанализируем динамику численности населения г. Норильска (рис. 

9). 

 

Рис. 9 - Динамика численности населения г. Норильска [35] 

 

Численность населения значительно увеличилась в 2006 году, когда 

«Норильский никель» начал активно привлекать к себе работников вахтовым 

методом. Привлеченные высоким уровнем зарплат, люди оставались в городе 
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на постоянное место жительства, и даже тяжелые климатические условия, 

транспортная труднодоступность и слабо развитая инфраструктура не 

останавливали людей. До 2010 года население несколько сократилось, но с 

2010 года численность населения г. Норильска стабильно, невысокими 

темпами, но увеличивается.  

Перечень вопросов в карточках не ограничен и зависит только от 

фантазии преподавателя и целей конкретного занятия.  

После презентации ответов каждой группы преподаватель задает 

выступающим уточняющие вопросы и в случае необходимости дополняет 

информацию.  

В конце всех выступлений учащиеся должны самостоятельно сделать 

выводы по прослушанному материалу. Примеры вопросов для подведения 

итогов: 

1) Почему в Красноярском крае при такой огромной территории 

проживает всего лишь 2% населения России? 

2) Чем обусловлено повышенная плотность населения в южных районах 

края? 

3) Почему сельское население составляет всего 24%? 

4) Чем обусловлен прирост населения в северных городах? И т.д. 

Примеры выводов: К основным факторам, влияющим на 

привлекательность г. Красноярска как центра расселения населения и 

миграционного центра можно отнести следующее: 

 - экономическая привлекательность и наличие возможностей для 

трудоустройста; 

- развитая социальная инфраструктура; 

- наличие крупных учебных заведений, выпускники которых 

востребованы на рынке труда; 

- наличие в черте города крупных производственных предприятий, 

обеспечивающих большую часть населения работой; 
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- наличие в городе и рядом с городом разнообразных мест для занятий 

спортом, для отдыха и культуры, начиная с многочисленных дворцов спорта, 

заканчивая всемирно известным заповедником «Столбы». 

В окрестностях Красноярска располагается несколько городов–

спутников и больших поселков городского типа: Дивногорск, Железногорск, 

Сосновоборск, ПГТ Березовка, ПГТ Емельяново. Многие из жителей этих 

городов и ПГТ также трудоустроены в г. Красноярске.  

Отсюда можно сделать вывод, что южная часть региона обязана 

наиболее плотным размещением населением наличию крупных 

производственных предприятий, а также огромному количеству организаций 

сферы услуг и прочих отраслей, благодаря которым население имеет 

возможность обеспечить себе достаточный уровень жизни.  

Миграция населения из районов края свидетельствует о том, что даже 

наличие достаточно благоприятных климатических условий (относительно 

северных территорий края), достаточная близость к краевому центру и 

расположение на удобных транспортных магистралях не гарантирует 

привлекательности данной территории для населения. Основной причиной 

отъезда населения по прежнему становится поиск более высокого заработка, 

за которым часть населения переезжает поближе к районному или краевому 

центру, а другая часть направляется в противоположном направление – на 

север, где более высокие зарплаты.  

 В заключение занятия необходимо предложить детям пофантазировать 

на тему того, как можно было бы улучшить миграционную обстановку в 

крае, с помощью наводящих вопросов, таких как «Как привлечь молодых 

специалистов в сельские местности?», «Как остановить отток трудовой силы 

в другие регионы?» и другие. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На сегодняшний день миграция превратилась в масштабное явление 

международной жизни, которое оказывает существенное влияние на мировые 

демографические процессы, на социально-экономическое развитие 

практически всех государств, и в частности на Красноярский край. 

Миграция представляет собой сложный процесс, который связан с 

единичными или регулярными территориальными перемещениями людей по 

различным причинам через границы территориальных образований в целях 

изменения постоянного или временного места жительства. Миграция 

обусловлена изменениями экономической структуры и размещением 

производства, ростом социальной и трудовой мобильности населения. 

Миграция оказывает существенное влияние на занятость населения, на 

сбалансированность рабочих мест и рабочей силы как по стране в целом, так 

и по отдельным регионам.  

Россия относится к странам с активным и постоянным притоком 

мигрантов, на протяжении ряда лет в нашей стране наблюдается стабильный 

и ежегодный миграционный прирост из-за рубежа. Так, в 2018 году он 

составил 270 тысяч человек. Самое большое количество мигрантов в Россию 

прибывает из следующих стран постсоветского пространства: Узбекистана, 

Таджикистана, Украины и Казахстана. Но внутренняя миграция (в пределах 

России) является всё же основной по масштабам формой миграции, её 

масштабы намного больше. Покидая депрессивные регионы, люди едут в 

столицы и более крупные центры, а также на север - за более высоким 

заработком. Второй поток внутренней миграции направлен на юг – в регионы 

с более благоприятными природно-климатическими условиями. За 10 лет – с 

2008 по 2018 гг. - темпы внутренней безвозвратной миграции в России 

удвоились – с 1,9 до 4,2 млн. человек. При этом, половина переселенцев 

перемещается внутри своего региона, преимущественно из сельских 

поселений в городские. 
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Очень важно понять и осознать взаимосвязь различных миграционных 

процессов уже в школе, изучая курс социально-экономической географии.  

В рамках данной ВКР предложен игровой подход при изучении 

миграций.    

Преимущества игрового подхода над обычным уроком: 

 Осознание контроля по прослушанному материалу повышает 

внимательность при прослушивании выступлений других групп; 

 Повышается внимательность при прослушивании выступлений 

других групп; 

  Разбивка большой темы по маленьким разделам позволяет в 

достаточно короткий промежуток времени изучить большой раздел 

информации; 

  Презентуя свои наработки, учащиеся совершенствуют свой 

навык публичных выступлений и подготовки презентаций; 

  Работая в группе, учащиеся совершенствуют свои 

коммуникативные навыки. 

Нами было разработано занятие в игровой форме, в рамках которого 

школьникам предлагается смоделировать работу аналитического отдела 

Красноярского отделения ФМС. Суть игры заключается в том, что учащиеся 

на время игры назначаются сотрудниками разных подразделений, 

отвечающих за различные аспекты работы миграционной службы и в рамках 

деятельности своего отдела учащиеся изучают свой подраздел и делают 

короткую аналитическую справку – презентацию для других учеников. В 

результате учащиеся имеют представление о всех аспектах и под 

руководством учителя совместно формируют выводы о текущем состоянии 

миграционных процессов в своем регионе, о проблемах и предлагают методы 

решения данных проблем.  
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