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Аннотация. В статье представлена классификация феномена миграции. 

Миграция рассматривается не как событие в рамках определенного времени и 

пространства, а как одно из условий существования и социальной идентификации. 

Основные факторы конкретной миграции являются переменными. Но долговременные 

процессы почти не улавливаются сознанием и трудно выражаются с помощью 

переменных величин.  
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Abstract: The article presents the classification of the migratory phenomenon. 

Migration is seen not as an event within a specific time and space, but as one of the 

conditions of existence and social identification. The main factors of a specific migration are 

variable. But long-running processes are caught almost no consciousness and difficult 

expressed using variables. 
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Перемещение различных совокупностей людей и индивидов может 

происходить беспорядочно, стихийно или организованно, разниться 

относительно масштаба, расстояния, времени пребывания, мотивов и 

направлений. Отдельные типы миграций находятся в диапазоне интересов 

социальной работы как профессиональной деятельности. Вот почему так 

значимо осуществление классификации миграций [1]. 

Миграции отличаются: 

1. По временному фактору (по продолжительности) 

Классификация миграций базируется на пяти категориях, 

обусловленных временным фактором: тип, вид, форма, причина, стадия 

[1]. 



Учитывая временной критерий, миграция может быть: 

безвозвратной, т.е. постоянной, и возвратной, т.е. временной. 

Безвозвратные миграции связаны с переменой места жительства более чем 

на год и зачастую со сменой гражданства.  Возвратные миграции означают 

переселение на какой-то определенный срок, такие миграции обычно 

связаны с учебой, временной занятостью и т.п.  По временному критерию 

также нередко выделяют сезонную миграцию, которая включает в себя 

временные (сезонные) перемещения людей в определенные периоды года, 

и маятниковую миграцию, связанную с регулярными передвижениями 

населения из одного места жительства в другой и обратно. 

2.В зависимости от характера пересекаемых границ (по масштабу)  

А.А Акмалова и В.М. Капицын в работе «Социальная работа с 

мигрантами и беженцами» в зависимости от масштаба перемещения 

выделяют два типа миграции: внутреннюю и внешнюю. 

Внутренняя миграция предполагает перемещение в границах одной 

страны между центральными районами и населенными пунктами. 

Перемещения в пределах одного города, т.е. внутрипоселенческие, не 

являются миграционными. Внутренняя миграция может осуществляться на 

внутрирегиональном и межрегиональном уровне, а также происходить по 

направлениям: город—село, село—город, город—город, село—село. 

Миграция называется внешней, когда при перемещении пересекаются 

государственные границы. Она, в свою очередь, подразделяется на два 

вида: межконтинентальную и внутриконтинентальную. По отношению к 

какой-либо стране внешнюю миграцию можно разделить на эмиграцию; 

иммиграцию и репатриацию (реэмиграцию). Эмиграция — выезд из одной 

страны в другую на неопределенно длительный срок в связи с различными 

обстоятельствами, в большинстве случаев, со сменой гражданства. Лицо, 

которое выезжает из страны с целью постоянного (или на длительный 

срок) проживания в другом государстве, определяется понятием 



эмигрант. Иммиграция — прибытие в страну иностранных граждан, 

желающих постоянно в ней проживать (с получением гражданства). Лицо, 

прибывающее в другую страну на постоянное место жительство, как 

правило, с целью получения ее гражданства, называется иммигрантом. 

Реэмиграция — добровольное, самостоятельное возвращение эмигрантов 

на родину. 

2. По формам (причинам)  

Классифицирование причин миграции обладает несомненной 

тематической ценностью по следующим аспектам: экономическим, 

политическим, национальным, религиозным, военным, экологическим и 

т.д. 

Вдобавок выделяются миграции естественные или добровольные, 

вынужденные и принудительные. Добровольная миграция возникает в 

основном в связи с поисками работы (при невозможности трудоустроиться, 

низкого уровня заработной платы, отсутствии достойных условий, чтобы 

использовать высококвалифицированный труд в своей стране), а также в 

связи с потребностями воссоединиться с семьей (супругами, родителями и 

детьми), находящихся на другой территории. 

Возникновение определенно выраженных вынужденных миграций, как 

внутренних, так и внешних, определяется следствием военных конфликтов, 

стихийных бедствий, вспышек враждебных настроений или ксенофобии 

(нетерпимости части населения к некоторым или одной национальности по 

этническому и/или конфессиональному признакам), политических репрессий 

и других ситуаций, обусловленных экономическими или социально-

политическими изменениями, в каких-либо странах или регионах. Согласно 

некоторым ситуациям вынужденная миграция превращается в 

принудительную, согласно которой по отношению к некоторым группам 

населения применяется адресная дискриминация, которая вытесняет людей с 



обжитой территории, тесно связанная с государственной политикой 

(например, депортация народов времен Сталина). [2, 21 с.] 

3. По правовому отношению  

Особенно составляет контраст такой вид миграции как незаконная, 

определяемая въездом, пребыванием и осуществлением иностранными 

гражданами трудовой деятельности, несоответствующей миграционному 

законодательству, т.е. при отсутствии или ненадлежащем оформлении 

необходимых разрешений и документов, при применении фиктивных, 

поддельных либо утративших юридическую силу по причине истечения 

срока действия документов. Субъектом незаконной иммиграции 

выступают лица, находящиеся в недифинитивном (неопределенном) 

положении и  не отвечающие требованиям по части въезда, пребывания 

или осуществления трудовой деятельности, зафиксированной 

государством, где они находятся. Нелегальным въездом называется 

вторжение в какую-либо страну иностранных граждан и лиц без 

гражданства, нарушающих действующий порядок, определяемый 

соответствующими законами. Нелегальным пребыванием считается 

пребывание иностранных граждан и лиц без гражданства, которое не 

оформлено согласно действующему порядку, вне зависимости — въезд в 

страну легален или нет. Нелегальной трудовой деятельностью 

иностранных граждан является неправомерная деятельность, 

несоответствующая действующим правилам использования труда 

иностранных работников. Незаконными иммигрантами как субъектами 

нелегальной миграции являются граждане другой страны, въезжающие на 

территорию данной страны, пропуская паспортный и иммиграционный 

контроль; люди, прибывающие в страну законно, но с целями, 

несовпадающими с полученными документами (туристическими 

документами, частными приглашениями, служебными визами и т.п.); 

иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие в Россию для 



получения убежища, но не получившие статус беженца; граждане другой 

страны, которые не прошли в установленные сроки на территории России 

регистрацию по месту жительства или пребывания; иностранные граждане, 

работающие не в соответствии правилам занятости, установленных 

законодательством, а также иностранцы, работающие по контракту, срок 

действия которого уже истек, не выезжающие из страны.  

Причины нелегальной миграции: экономические (стремление найти 

за границей работу, более высокие заработки, нелегальные иммигранты 

как более дешевая и бесправная рабочая сила для предпринимателей 

принимающих стран); политические (предоставление политического  

убежища); географические и др. [3]. 

4. Трудовая миграция  

Изучая миграцию населения, часто выделяют миграцию различных 

социальных групп. Особенно выделяют миграцию рабочей силы или 

трудовую миграцию, т.к. она больше всего влияет на развитие общества. 

Трудовой миграцией называют территориальные перемещения людей, 

которые связаны с поисками работы и трудоустройства. Трудовая миграция 

делится на внутреннюю (внутри одного государства) и международную (с 

пересечением государственных границ) [4]. 
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