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Аннотация. Обширные территории Забайкалья традиционно характеризовались малой 
плотностью населения. Проблему «опустения» восточного форпоста российского государства 
пытались решить в разное время и разными способами. Изменение политического режима, 
влияние социально- экономических факторов способствовали трансформации форм стиму-
лирования миграции из центральных регионов России, однако содержание и логика этого про-
цесса варьировались. В рамках статьи осуществляется попытка осмысления миграционных 
трендов, свой ственных Забайкалью в разные исторические периоды, а именно в имперский 
(с момента присоединения территорий Восточной Сибири к Российской империи), советский 
и постсоветский (по настоящее время). Феномен миграции рассматривается, как разнона-
правленный процесс притока населения «с Запада», обусловленный, как правило, целенаправ-
ленной политикой государства и оттока населения, связанного с добровольной инициативой 
местных жителей, стремящихся покинуть территории Забайкалья ввиду неблагоприятных 
климатических условий, отдалённости от центра и других причин. Рассмотрены детерми-
нанты миграционных потоков и спектр причин, влияющих на них. Рефлексируется страте-
гическое значение Забайкалья для российской государственности, трансформирующееся под 
воздействием смен политических режимов, идеологий, а также мировых глобализационных 
процессов. Анализируется тенденция, обнаруживаемая на разных этапах исторического про-
цесса, характеризуемая «разворотом на Восток» внешнеполитического курса российского го-
сударства, предполагавшего задействование территорий Забайкалья в международных, эко-
номических, межкультурных процессах, что способствовало интенсификации миграционных 
потоков. На основании проведённого ретроспективного анализа рассмотрена современная 
миграционная ситуация в крае, определяющей чертой которой является «хроническая» убыль 
населения.
Ключевые слова: миграция, Восточная Сибирь, миграционные потоки, политическая депор-
тация, переселенцы.
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Введение

Территория Забайкалья традиционно яв-
ляется активным актором миграционных 
процессов, испытывающим на себе воздей-
ствие миграционных волн различной на-
правленности и интенсивности. Эти мигра-
ционные волны возникали как следствие 
официального внутреннего и внешнего по-
литического курса и соответствующих при-
оритетов государства на  восточносибир-
ском направлении. Актуальность заявлен-
ного исследования определяется концепту-
ализацией многоаспектного феномена ми-
грации в Забайкалье, осмысления ее в клю-
че миграционных трендов, выступающих 
в роли маркеров, фиксирующих тенденции, 
характерные для того или иного историче-
ского этапа. Миграционное перемещение 
в  Забайкалье демонстрирует тесную связь 
с  политикой государства, направленной 
на освоение этих земель и проведение пе-
реселенческих кампаний [1, с. 17].

Помимо стратегии интеграции Забайка-
лья в  общероссийскую систему хозяйство-
вания, немаловажным аспектом оставалось 
укрепление границ, создание пригранич-
ных военизированных частей для отраже-
ния возможных угроз со стороны погранич-
ных государств —  Китая и  Монголии. Эту 
проблему на первых порах также предпола-
галось решать посредством миграционного 
перемещения, причём не  только крестьян, 
но  и  в  немалой степени военных. Необхо-
димость присутствия в  регионе этой кате-
гории была обусловлена освоением и вклю-
чением территорий Сибири в  экономиче-
скую, геополитическую сферы, параллельно 
с этим осознавалась потребность в укрепле-
нии государственной границы. С начала ос-
воения в середине XVII в. и до конца первой 
четверти XVIII  в. военный контингент со-
стоял из  нерегулярных формирований си-
бирских казаков [2, с. 4]. Первое в истории 
Забайкалья регулярное вооруженное вой-
ско было сформировано к 1765 г., оно состо-
яло из якутского полка и было дислоциро-
вано в Селенгинске с целью отражения воз-
можной агрессии со стороны Китая [3, с. 51]. 
Следующим этапом институционализации 

армейских частей на  территории Забайка-
лья стало создание в  1851  г. Забайкальско-
го казачьего вой ска. В  дальнейшем увели-
чения военного контингента опиралось 
на закон о всеобщей воинской повинности 
от  1874  г., который предусматривал при-
зыв мужчин с 20 лет. Таким образом, с кон-
ца XIX в. пополнение армейских частей осу-
ществлялось за счёт рекрутирования мест-
ного мужского населения. Удалённость 
от  центра, экстремальные климатические 
условия, наличие на  территории горно- 
рудных разработок создали условия для 
ссылки преступников. В  этой связи Забай-
калье рассматривалась ещё и как «исправи-
тельная территория», куда стекался небла-
гонадёжный контингент со всех концов Им-
перии, а позже —  и СССР. Современная ми-
грационная повестка в Забайкальском крае 
в  некоторой степени сохраняет черты по-
литики прошлых столетий, однако прирост 
населения в  нынешнее время осуществля-
ется не  за  счёт переселенцев из  централь-
ных регионов страны, а  за  счёт мигрантов 
из стран Центральной Азии.

Таким образом, обозначенные аспек-
ты —  освоение, ссылки, рассматриваются 
в  работе как миграционные тренды, реа-
лизуемые на  разных этапах исторического 
процесса. Каждый из указанных трендов со-
провождается соответствующими миграци-
онными волнами. Анализ динамики мигра-
ционных процессов в  длительной истори-
ческой ретроспекции способствует понима-
нию долгосрочных перспектив при сохра-
няющихся миграционных трендах, а также 
построению прогностических моделей из-
менения миграционной ситуации региона.

Материалы и методы

Материалы исследования составили ста-
тистические данные по населению Забайка-
лья в разные годы, статистике миграцион-
ных перемещений, источниковая база кото-
рых включает в себя данные переписи насе-
ления в Российской империи 1897 г., Всесо-
юзной переписи населения 1926 и 1939 гг., 
данные Росстата по  переписям населения, 
материалы Забайкалкрайстата, отражаю-
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щие миграционную ситуацию региона в на-
стоящее время. Были использованы мате-
риалы сборника «Вопросы колонизации», 
привлечён обширный круг опубликован-
ных источников, освещавших процесс ос-
воения, заселения территорий Восточной 
Сибири и Забайкалья на разных историче-
ских этапах. В  рамках статьи осуществлён 
анализ миграционных процессов на терри-
тории Забайкалья, вызванных соответству-
ющей трансформацией общероссийской 
социально- экономической, политической, 
идеолого- мировоззренческой, геополити-
ческой конъюнктуры.

Феноменологический подход, исполь-
зуемый в  работе, позволяет определить 
сущность миграционных процессов, со-
провождавших регион с  момента его вы-
деления в  качестве государственного 
территориально- административного обра-
зования. Метод тренд- анализа способству-
ет осмыслению ведущих тенденций внеш-
него миграционного перемещения на тер-
ритории региона, на  основании которых 
становится возможным его концептуализа-
ция и прогнозирование динамики мобиль-
ности населения.

Обсуждение

Исторические этапы переселения. Первый 
из рассмотренных миграционных трендов, 
охватывает несколько исторических этапов 
и  несколько миграционных волн. Первая 
миграционная волна, знаменующая собой 
начало освоения Восточной Сибири и Даль-
него Востока, приходится на  вторую поло-
вину XVI до конца XVII века. Она обуслав-
ливалась исследованием земель, лежащих 
за  Байкалом, открытием Амура и  выходом 
к Тихому океану. Огромный потенциал Вос-
точной Сибири становится объектом актив-
ной политики имперских властей. Выска-
занный М. В. Ломоносовым тезис о том, что 
«Россия прирастать будет Сибирью» оказал-
ся созвучен стратегии освоения этих терри-
торий. С этой целью Указом от 1799 г. было 
предписано поселить в  Забайкалье 10  тыс. 
человек. Поселенческий контингент пред-
полагалось формировать из отставных сол-

дат, крестьян и преступников. На деле ока-
залось, что основную массу поселенцев со-
ставляли беглые от  помещиков крестьяне, 
которые в  поисках свободных хлебопаш-
ных земель отправлялись в Сибирь 1. По ре-
зультатам первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи в  1897  г., в  За-
байкальской области насчитывалось 676407 
человек постоянного населения 2.

Следующим проектом по  заселению 
и  закреплению крестьянского населения 
на  восточных рубежах империи стала пе-
реселенческая кампания, начавшаяся под 
эгидой аграрной реформы П. А. Столыпи-
на 1906–1916  годов. Назревшая необходи-
мость реформирования аграрного сектора 
подразумевала изменение статуса крестья-
нина. Дефицит земельного фонда в  Цен-
тральной России, пригодного для сельско-
хозяйственных нужд, также выступил од-
ним из  аргументов к  началу переселенче-
ской кампании [4, с. 168]. За период с 1909 
по  1914  гг. на  образованные переселенче-
ские участки переехала 1251 семья (3213 
души мужского пола, или около 6424 чело-
век). К ним надо добавить 1775 человек, во-
дворившихся в эти же годы в старожильче-
ских селах. Общая численность всех пере-
селенцев в Забайкальской области к началу 
1915 г., по данным местных отчётов, состав-
ляла около 9,5 тыс. человек [5, с. 18].

Миграционная волна, вызванная сти-
хийным переселением крестьян в  1920-е 
гг., была продиктована неурожаями, голо-
дом, нехваткой земельного фонда в  евро-
пейской части России. Переселенческая по-
литика, декларируемая государством в этот 
период, с  одной стороны, нашла отраже-
ние в интенсификации самовольной мигра-
ции крестьян на восток, а с другой —  имела 
эффект обратной миграции переселенцев, 
не сумевших закрепиться на новых терри-
ториях по тем или иным причинам. В ряду 
этих причин некоторые исследователи ука-
зывают факт конфронтации вновь прибыв-

1 Музгин Р. Д. Родная земля —  Забайкалье. —  Чита, 2003. —  
С. 17.
2 Первая Всеобщая перепись населения Российской импе-
рии 1897 года / под редакцией Н. А. Тройницкого. —  [Санкт- 
Петербург]: Центральный статистический комитет Министер-
ства внутренних дел, 1899–1905 —  С. 3.
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шего и  старожильческого населения, борь-
ба за  наиболее плодородные земельные 
наделы. В. М. Рынков, В. А. Ильиных, иссле-
дуя состояние сельского хозяйства в Сиби-
ри в  1914–1924  гг., отмечают интенсифи-
кацию миграционного движения в этот пе-
риод, что было связано с беспрецедентным 
голодом в Поволжье, от которого в Сибирь 
бежало 112 тыс. человек. При этом, как от-
мечают авторы, общее число вынужден-
ных переселенцев было значительно выше. 
Авторы, ссылаясь на  данные Сибревкома, 
указывают, что в  1921  г. в  Сибирь въехало 
313,7  тыс. беженцев; в  то  же время мате-
риалы Всесоюзной переписи 1926  г. гово-
рят о 650 тыс. человек, прибывших в 1920–
1924 гг. [6, с. 185].

Далее, в  довоенные 1930-е гг. к  факто-
рам, обуславливающим переселение, до-
бавляется репрессионная политика госу-
дарства, направленная на борьбу с «частно-
собственническими инстинктами»; этот пе-
риод вошёл в историю как «сплошная кол-
лективизация». Под лозунгом ликвидации 
«кулачества как класса» происходило пере-
селение кулаков, разделённых на три кате-
гории согласно степени их «контрреволю-
ционной опасности», с  конфискацией их 
имущества (раскулачиванием), в  том чис-
ле, на территорию Восточной Сибири и За-
байкалья [7, с.  8]. По  состоянию на  1932  г. 
в  Восточную Сибирь прибыло 9659 чело-
век [8]. Вместе с  тем процесс переселения 
осуществлялся не  только за  счёт внешне-
го притока «спецконтингента», но и за счёт 
внутреннего перемещения раскулаченных 
крестьян. Е. Н. Чернолуцкая в этой связи от-
мечает, что специфика выселения кулацких 
семейств состояла в том, что она осущест-
влялась также и внутри региона. Так, из Чи-
тинского округа планировалось выселить 
855 хозяйств [9, с.  56]. Внутренняя мигра-
ция была также идеологически окрашена 
и  преследовала цель ликвидации местной 
сельской буржуазии как капиталистическо-
го пережитка. В  1939  г. Восточная Сибирь 
приняла 3464 семьи или 18025 человек [10, 
с.  94]. Таким образом, по  результатам Все-
союзной переписи 1939 г., население Забай-

кальской области составляло 1,5 млн чело-
век [11, с. 21].

Во время Великой Отечественной вой ны 
переселенческие кампании, по  сути, были 
приостановлены, однако миграция на  вос-
ток продолжилась, приняв форму эвакуа-
ции населения западных регионов страны 
в тыл. Возобновление сельхозмиграции на-
чалось в конце 1940-х годов. В 1950-е гг. кон-
тур переселенческой политики государства 
постепенно трансформируется под влияни-
ем необходимости ускорения темпов инду-
стриализации. Активизации этого процес-
са способствовала уже сформировавшаяся 
тенденция к  урбанизации и  разрастанию 
сибирских городов, связанная с  эвакуиро-
ванными в военное время производствами, 
концентрирующими вокруг себя рабочее 
население. Параллельно с  индустриализа-
цией провозглашается кампания по освое-
нию целинных земель Сибири, что подра-
зумевало разворачивание широкомасштаб-
ного переселения населения [12, с. 41]. Сле-
дует отметить, что моральный подъем по-
сле победы в ВОВ, «оттепельная» атмосфе-
ра 1950–1960-х гг. явились факторами, бла-
годаря которым планы руководства страны 
по модернизации всех отраслей народного 
хозяйства были с  энтузиазмом встречены 
массами. На волне эмоционального подъё-
ма произошла интенсификация миграции, 
в  результате, которой Читинская область 
приняла 10,5 тыс. семей, а Восточное Забай-
калье в целом пополнилось 33,6 тыс. чело-
век [13, с. 222]. Таким образом, численность 
населения Забайкальской области в  1959  г. 
составила 1,7 млн человек. Однако, несмо-
тря на существующую тенденцию к переме-
щению трудовых ресурсов на  восток стра-
ны, которую определял внутриполитиче-
ский курс, имел место и отток, вызванный 
слабой приживаемостью переселенцев вви-
ду тяжёлых климатических условий [14, 
с. 30].

Процесс урбанизации 1960-х гг. обозна-
чил изменение структуры миграционно-
го передвижения, превалировать начинают 
несельскохозяйственные миграции ввиду 
активного развития промышленного секто-
ра, а, следовательно, и роста доли городского 
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населения [11, с. 23]. Промышленность тре-
бовала всё больше энергоресурсов, назрева-
ющий дефицит которых обусловил актив-
ную миграционную политику в этот период 
[15, с. 22]. Данный процесс был свой ственен 
всему периоду до 1980-х годов. В результа-
те промышленных миграций, а также объ-
явленных комсомольских строек, население 
Читинской области увеличилась с 1,053 млн 
человек в 1961 г. до 1,385 млн в 1989 г. [16]. 
Этот период знаменовал собой завершение 
плановых переселенческих кампаний, ини-
циируемых государством с  целью хозяй-
ственного (аграрного, а позже промышлен-
ного) освоения восточных рубежей страны. 
С  упразднением социалистического строя 
подобных широкомасштабных акций боль-
ше не предпринималось.

Становлением Забайкалья как «режимной 
территории» —  второй тренд, рассматри-
ваемый нами в  рамках настоящего иссле-
дования. В Забайкалье в течение продолжи-
тельного времени ссылали уголовных и по-
литических преступников как в имперское, 
так и в советское время. Вместе с тем при-
нудительному переселению оказывались 
подвержены целые народы, воспринима-
емые руководством страны как «потенци-
ально опасные элементы», от которых «за-
чищались» территории по причине исходя-
щей от них гипотетической угрозы дестаби-
лизации. Естественно, переселяемые «не-
благонадёжные народы» резко отличалась 
от других категорий ссыльных, прежде все-
го, отсутствием конкретных обвинитель-
ных приговоров, вина их состояла в  этни-
ческой принадлежности. Подобные прак-
тики применялись не  только в  советское, 
но и в имперское время. Следует все же от-
метить, что в имперское время под катего-
рию «неблагонадёжных» подпадали «нес-
лавянские» народы, проживающие в  при-
граничных территориях накануне Первой 
мировой вой ны, в советский же период та-
кие высылки приобретают идеологическую 
окраску и становятся одной из форм борьбы 
с «внутренним вредителем» [17, с. 9]. И в со-
ветский, и  в  имперский периоды значе-
ние ссылки не ограничивалось карательной 
функцией, она также подразумевала извле-

чение экономической выгоды посредством 
включения сосланных в  развитие местной 
экономики, а также обеспечивала заселение 
пустующих пространств Забайкалья.

Говоря об уголовной ссылке, как о прак-
тикуемой «Центром» меры по  заселению 
«хронически недонаселённой» террито-
рии Восточной Сибири и Забайкалья, здесь 
трудно выделить миграционные волны, так 
как подобная мера наказания применялась 
довольно широко, то  и  приток осужден-
ных был относительно стабилен. Начало ка-
торжному переселению в  Забайкалье было 
положено в  XVII  веке. В. В. Ведерников, ис-
следуя значение Нерчинской каторги, при-
водит следующие показатели численно-
сти ссыльнокаторжных: 1723  г. —  48 чело-
век, 1768 г. —  1064, 1783 г. —  1129, 1800 г. —  
1531, 1881 г. —  2120 человек [18, с. 34–36].

Немаловажной представляется катего-
ризация осужденных, позволяющая оце-
нить состав ссыльных в  имперский пе-
риод. Е. А. Петухов выделяет следую-
щую классификацию: 1)  подследствен-
ные, 2)  срочные осужденные, 3)  ссыльно-
каторжные, делившиеся на  три разряда 
и временно- заводских, 4) ссыльнопоселен-
цы, 5)  водворяемо- рабочие, 6)  сосланные 
на житие, 7) административные (арестанты 
по  распоряжению правительства, по  суду 
и по приговору общества), 8) пересыльные, 
9)  добровольно следующих (члены семей 
осужденных). Автор отмечает, что в  дан-
ный период пенитенциарная система За-
байкальской области принимала до тысячи 
арестантов в год [19, с. 22]. Оценивая коли-
чественные показатели ссыльных по состо-
янию на  1904  г., А. А. Иванов отмечает, что 
их число в Забайкальской области составля-
ло 8330 душ обоего пола [20, с. 196]. При этом 
автор делает закономерный вывод о непро-
дуктивности «штрафной колонизации», 
указывая на большое количество издержек, 
объясняемых спецификой уголовного кон-
тингента, со свой ственным ему разнообра-
зием форм социальных девиаций.

Наиболее показательными, с  точки зре-
ния детерминистских связей между транс-
формацией как внутри-, так внешнеполити-
ческого курса страны и масштабными пере-
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селенческими кампаниями определённых 
социальных категорий, являются так назы-
ваемые политические ссылки. Самой зна-
менитой из таковых была ссылка участни-
ков восстания декабристов 1825 года. В про-
цессе колонизации Забайкалья декабристы 
оказали не столько количественное, сколь-
ко качественное значение, они способство-
вали культурному освоению и  рефлексии 
социокультурного пространства Восточной 
Сибири.

С  началом XX  в. резко возрастает доля 
политических ссыльных, количество кото-
рых составляло 10% от  общей массы осу-
жденных, что связано с  социальной на-
пряженностью и  всплеском революцион-
ной активности в  России этого периода 
[21, с.  71]. Эта тенденция продолжает со-
храняться в 1920-х гг., вследствие Граждан-
ской вой ны, когда объектом репрессий ста-
новились члены дореволюционных партий 
(меньшевики, эсеры, монархисты), остат-
ки белых армий, духовенство, достигая сво-
его апогея в 1930-е гг. во время «большого 
террора», когда в  число «неблагонадёжных 
лиц» мог быть занесён кто угодно и  почти 
по  каким угодно (зачастую надуманным) 
поводам. По  мнению А. К. Соколова, с  на-
чала 1930-х гг. на первое место выдвигает-
ся не уголовное, а политическое преследо-
вание, что свидетельствует об общей поли-
тической направленности пенитенциарной 
политики советского государства 3.

После революционных преобразований 
1917  г. и  провозглашения Советской вла-
сти происходит институционализация пе-
нитенциарной системы. Реформированию 
подлежал не только нормативно- правовой, 
хозяйственный регламент этих учрежде-
ний, предстояло также изменение их идео-
логического нарратива. Развенчивание ка-
рательной функции пенитенциарных уч-
реждений царского периода шло парал-
лельно с утверждением советской системы 
исправительно- трудовых лагерей с  акцен-
туацией на дисциплинарной, воспитатель-
ной функциях последних. Предполагалось, 
что «ненормативное» поведение граждан 

3 ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. —  Москва: 
Политическая энциклопедия, 2008. —  С. 19–20.

подлежит трудовому перевоспитанию [22, 
с.  33]. Точкой отсчёта в  создании системы 
исправительных учреждений можно счи-
тать 1929  г., когда Совет народных комис-
саров СССР принял постановление «Об ис-
пользовании труда уголовно- заключённых», 
с  созданием сети исправительно- трудовых 
лагерей (ИТЛ) с  целью освоения наиме-
нее доступных регионов страны и эксплуа-
тации природных ресурсов [23, с.  102]. Ре-
зультатом проведённых преобразований 
стало появление на  территории Забайка-
лья ряда ИТЛ, среди которых следует от-
метить Балейский (Балейлаг, Тасеевское 
строительство), просуществовавший с 1947 
по  1953  г., численность которого состави-
ла на  01.08.47–2285 человек, на  01.01.48–
4142, на  01.01.49–4000, на  10.04.52–2556; 
на  15.04.53–2679 человек, в  том числе 295 
женщин, 106 осужденных за  контрреволю-
ционные преступления 4. Борский ИТЛ (Бор-
лаг), просуществовавший с 1949 по 1951 г., 
численностью на  03.51–2150; на  26.05.51–
671 человек 5. Букачачинский ИТЛ (Бу-
качачлаг), просуществовавший с  1938 
по  1942  г., численностью на  01.07.38–2964 
человек, на  01.01.39–59453, на  01.01.40–
7418; на  01.01.41–7418, на  01.07.41–5755; 
на  01.04.42–40594 человек. На  01.10.38 
из  4164 заключённых —  620 осужденных 
за  контрреволюционные преступления, 
1092 —  как социально опасные и  социаль-
но вредные элементы, из них 187 женщин, 
721 осужденный за  контрреволюционные 
преступления 6. Дарасунский ИТЛ, просуще-
ствовавший с 1948 по 1953 г.,7 Ключевский 
ИТЛ (Строительство Ключевского комбина-
та, Ключевлаг), просуществовавший с  1947 
по  1948  г., численностью на  01.08.47–1455 
человек, на  11.11.47–3268 человек 8. Нер-
чинский ИТЛ (Нерчинлаг), просущество-
вавший с 19.03.41 по 28.06.41 г., численно-
стью на  15.06.41–636 человек. Нерчинский 
4 Система исправительно- трудовых лагерей в СССР, 1923–
1960: Справочник / О-во «Мемориал», ГАРФ. Сост. М. Б. Смир-
нов. Под ред. Н. Г. Охотина, А. Б. Рогинского. —  Москва: Звенья, 
1998. —  С. 158.
5 Там же, с. 175.
6 Там же, с. 177.
7 Там же, с. 211.
8 Там же, с. 294.
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ИТЛ, просуществовавший с 1950 по 1953 г., 
численностью на  12.02.53–532 человека 9. 
Анализируя приведённые показатели мож-
но отметить увеличение численности за-
ключённых ИТЛ в период с 1937 по 1939 г., 
что можно объяснить пиком политиче-
ских репрессий; на протяжении ВОВ с 1941 
по 1945 гг. также наблюдается высокий по-
казатель численности ИТЛ, свидетельству-
ющий о том, что уголовное и политическое 
преследование граждан не  прекращалось 
в  военное время. Показательно и  время 
окончания существования данных учреж-
дений, к  смерти И. В. Сталина в  1953  г. все 
они были закрыты.

Таким образом, создание и  функциони-
рование ИТЛ на  протяжении 1930–1950-х 
гг. в  Забайкалье обусловлено, с  одной сто-
роны, объявленным курсом руководства 
страны на  повсеместную индустриализа-
цию, а с другой, попыткой с помощью тру-
дотерапии перевоспитать «чуждые и соци-
ально опасные элементы» в рамках которой 
к  масштабным стройкам были привлече-
ны заключённые. При этом эффективность 
в  достижении заявленных целей принуди-
тельного труда до  сих пор вызывает неод-
нозначные оценки в экспертной среде.

Результаты

Проведённый ретроспективный анализ 
миграционных трендов в  Забайкалье де-
монстрирует, что попытки освоения этих 
территорий на  протяжении имперского 
и советского периодов осуществлялись дву-
мя способами —  масштабными сельско-
хозяйственными переселенческими кам-
паниями, приобретающими на  некоторых 
исторических этапах принудительный ха-
рактер, и «штрафной колонизацией».

Интенсификация притока аграрных пе-
реселенцев в  первой четверти XX  в. обу-
словлена субъективными факторами, вы-
званными такими причинами, как нехват-
ка земельного фонда в  европейской ча-
сти страны, голод в  Поволжье в  1920-е гг., 
что вызвало волну самовольных миграций. 
К  инициированным государством пересе-

9 Там же, с. 330.

ленческим кампаниям относятся пересе-
ление аграрного населения в  период Сто-
лыпинской реформы 1906–1916  гг., при-
нудительное переселение раскулаченного 
населения в  1930-е годы. В  1940–1950-е гг. 
к традиционной сельскохозяйственной ми-
грации добавляется индустриальная, что 
связано с  расширением эвакуированно-
го в  военное время промышленного про-
изводства. Со  второй половины 1950-х гг. 
на  волне «хрущёвской» либерализации из-
меняется подход к освоению целинных зе-
мель Забайкалья и  Восточной Сибири —  
драйвером массовых миграций становится 
атмосфера оптимизма, вызвавшая небыва-
лый масштаб добровольных переселений, 
результатом которой стал рекордный рост 
численности населения.

Оценивая эффективность переселенче-
ских кампаний и «штрафной колонизации» 
имперского, а  позже советского периодов, 
очевидно, что освоение Забайкалья и  Вос-
точной Сибири в виде создания здесь ком-
фортной среды и  социальной инфраструк-
туры, которые  бы выступили условием 
социально- экономического развития этих 
территорий в  долгосрочной перспективе, 
не  было достигнуто. Более того, положен-
ный в  советское время принцип форсиро-
ванного освоения природных ресурсов Си-
бири и Дальнего Востока в ущерб развития 
социальной сферы во  многом лёг в  основу 
сырьевой политики нынешнего времени, 
результатом которой становится стреми-
тельный отток населения в 2000–2010-х го-
дах, продолжающийся до сих пор.

При анализе динамики миграционных 
процессов в  последнее время, отчётливо 
прослеживается тенденция к  стабильному 
оттоку населения, усиливающаяся в отдель-
ные годы. Фактор, обуславливающий устой-
чивую, наблюдаемую из  года в  год убыль, 
на  наш взгляд, связан со  спецификой рас-
пределения населения по возрастным груп-
пам. В период 2001–2022 гг. доля трудоспо-
собного населения в общей численности со-
ставляла 56–64% 10. Учитывая, что миграци-
онные намерения доминируют преимуще-
10 Забайкалкрайстат. Распределение населения по воз-
растным группам. —  URL: https://75.rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/ (дата обращения: 04.04.2024).
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ственно среди людей в молодых трудоспо-
собных возрастах, имеющих финансовую 
возможность для переезда и  перспективы 
трудоустройства на  новом месте, то  зако-
номерно предположить, что поток мигран-
тов из Забайкалья вызван как раз «навесом» 
трудоспособного населения [24, с.  51]. При 
этом в ряду причин, выталкивающих людей 
в  миграцию —  узкий рынок труда, относи-
тельно невысокие зарплаты, дорогое жильё 
и коммунальные услуги.

Второй фактор вызван скорее внеш-
ними причинами, связанными с  об-
щей социально- экономической ситуаци-
ей в  стране и  мире. Так, например, ми-
ровой экономический кризис 2008  г., со-
провождавшийся падением мировых цен 
на  нефть, и,  как следствие, ростом инфля-
ции и  безработицы в  стране, отразился 
на снижении темпов миграции из Забайка-
лья, минимальный показатель которой был 
продемонстрирован в  2009  г. —  2617 чело-
век. Беспрецедентный рост миграционной 
убыли зафиксирован в  2011  г. (9280 чело-
век), что связано, на наш взгляд, с преодо-
лением последствий кризиса 2008–2009 го-
дов. В этот период, отмечают эксперты, на-
блюдалось снижение цен на  продоволь-
ствие, благодаря которому темпы инфляции 
были минимальными (6,1%) за весь период 

2000-х гг. [25, с. 14]. С 2011 г. темпы мигра-
ции оставались высокими до 2020 г., за 9 лет 
среднее значение миграционной убыли со-
ставило 7414 человек в  год. Резкое сниже-
ние миграционного оттока наблюдается 
в 2020 г. (4090 человек), что связано с пан-
демией COVID-19, существенно ограничив-
шей мобильность населения, однако уже 
в 2021 г. количество выбывших из Забайка-
лья увеличивается на 1400 человек. Очеред-
ное снижение миграционного оттока отме-
чается в 2023 г. —  на общем фоне нараста-
ющей неопределённости множатся риски 
и угрозы, сопровождающие миграцию в ев-
ропейскую часть России (диверсии, терак-
ты), в  связи с  чем удалённость Забайкалья 
в новых условиях воспринимается жителя-
ми как преимущество: в массовом сознании 
нарратив «забытой богом периферии» сме-
няется более позитивным восприятием За-
байкалья в качестве «безопасного региона».

Заключение

Рассмотренные в рамках настоящей ста-
тьи миграционные тренды, характеризу-
ющие процесс заселения обширных про-
странств Забайкалья на  разных историче-
ских этапах, инициировались государством 
и  имели своей целью сначала освоение, 

 

61216533

4998
4474

3289
4314

36393621
2617

4882

9280

7606
8554

67427207
6454

7974
7421

5489

4090

5490 5472
4753

0

2000

4000

6000

8000

10000
Динамика миграционной убыли

Рис. 1. Миграционная убыль населения Забайкальского края в 2001–2023 гг., человек
Fig. 1. Migration loss in the population of Trans- Baikal Territory in 2001–2023, persons

Источник: Забайкалкрайстат. Общие итоги миграции населения. —  URL: https://75.rosstat.gov.ru/
population (дата обращения: 03.02.2024).
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а  позже закрепление на  этих территори-
ях постоянного населения. Миграционные 
волны, результатом которых становилось 
увеличение численности населения, связа-
ны с  целенаправленной, подчас принуди-
тельной политикой «Центра», реализуемой 
посредством переселенческих кампаний 
и  «штрафной колонизаций» в  имперский 
и  советский периоды. Стимулом к  добро-
вольному перемещению была, как правило, 
неблагоприятная ситуация в  центральных 
регионах страны, обусловленная разными 
причинами, например, помещичьим гнё-
том в  XVII–XIX  вв., голодом в  первой чет-
верти XX века. Позитивным примером до-
бровольной миграции стали «комсомоль-
ские стройки» 1950–1960-х гг., которые реа-
лизовывались в рамках «ударного развития 
всех отраслей народного хозяйства». Имен-
но в этот период наблюдался беспрецедент-
ный рост численности населения, составив-
шие рекордные для Забайкалья 1,7 млн че-
ловек в  1959  году. В  более поздние совет-
ские периоды численность населения реги-
она оставалась относительно стабильной, 
что объясняется наличием промышленных 
предприятий, обеспечивающих занятость 
людей, развивающимся жилищным стро-
ительством и  подобным. При этом равно-
мерное, «однотипное» развитие террито-
рий страны не способствовало возникнове-
нию существенных диспропорций, которые 
появились в  период «дикого» капитализ-
ма с 1990-х годов. Заложенные в этот пери-
од предпосылки к  диспропорциональному 
развитию страны по линии Запад —  Восток, 
во  многом определили направление ми-
грационного оттока из Забайкалья двух по-
следних десятилетий.

Начиная с развала СССР в 1991 г. и до на-
стоящего времени численность населения 
Забайкальского края неуклонно снижа-
лась, достигнув минимального в  истории 
современной России показателя в 2023 г. —  
992202 человека 11. На  сегодняшний день 
сохраняется тенденция к  миграциям ко-
ренного населения региона в  более бла-

11 Предварительная оценка численности постоянного на-
селения на 1 января 2023 г. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/PrPopul2023_Site_.xlsx (дата обращения: 
12.12.2023).

гоприятные с  точки зрения социально- 
экономических и  климатических условий 
части страны. С  целью компенсации это-
го негативного тренда регион пополняет-
ся мигрантами из центральноазиатских ре-
спублик, однако эта мера не  способна ре-
шить ни  проблему снижения численности 
населения края, ни проблему обеднения че-
ловеческого капитала. До сих пор не разра-
ботано внятной концепции по  сдержива-
нию год от  года увеличивающегося отто-
ка квалифицированных кадров. Внедрение 
в 2019 г. «Дальневосточной ипотеки» ввиду 
роста цен на рынке недвижимости и слабых 
темпов строительства не  оказала сдержи-
вающего миграционную убыль населения 
эффекта. Действующая с 2016 г. программа 
«Дальневосточный гектар» также не  дала 
значимого результата.

Таким образом, при условии сохране-
ния обозначенного тренда, дальнейшее 
миграционное движение населения про-
должит осуществляться в  рамках «центро- 
периферийной модели», выражающей-
ся в  стягивании краевым центром Читой 
населения из  районов, а  из  краевого цен-
тра –в более крупные города и агломерации 
страны. Промежуточным итогом указан-
ного процесса можно считать полное или 
частичное исчезновение некоторых насе-
лённых пунктов в Забайкалье. Краевой ин-
формационный портал «Заб.ру» приводит 
со  ссылкой на  региональное Минтруда по-
казатель в 21 населённый пункт, в которых 
полностью отсутствует население по состо-
янию на 2021 год 12. Очевидно, что в кратко-
срочной перспективе переломить этот де-
популяционный тренд не  представляется 
возможным, требуется системная, после-
довательная политика государства, которая 
не даст быстрых результатов ввиду инерци-
онности процессов, связанных с деградаци-
ей и запустением сельских территорий.

Тем не  менее, инвестирование в  модер-
низацию социальной инфраструктуры пер-
спективных с  точки зрения пространствен-
ного развития территорий края может спо-
собствовать сдерживанию миграционного 
12 В Забайкалье более 20 сёл остались без населе-
ния. —  URL: https://zab.ru/news/ 157232 (дата обращения: 
03.02.2024).
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оттока. Требуется также модернизация энер-
гетической отрасли, основная проблема ко-
торой является энергодефицит, и, как след-
ствие, удорожание энергоресурсов. Энерго-
дефицит негативно отражается как на  раз-
витии бизнеса в Забайкалье, делая его нерен-
табельным, так и на жизни населения в связи 
с ростом цен на жилищно- коммунальные ус-
луги. Помимо объявленной в 2022 г. газифи-
кации края, необходимо внедрять альтерна-
тивные источники энергии, в частности, ве-
тровые и солнечные станции, использующие 
климатические преимущества края (ветер, 
солнечная погода большую часть года).

Наконец, ведущим фактором сдержива-
ния миграционной убыли населения может 
стать общее развитие экономики. Ресурсо-
ориентированный подход, доминирующий 
до  настоящего времени, продемонстриро-

вал свою ограниченность и не решает задач 
развития Забайкалья в  долгосрочной пер-
спективе. В  этой связи, необходима целе-
направленная политика федеральных и ре-
гиональных властей по  диверсификации 
экономики, усложнению цепочек добав-
ленной стоимости, развитию не только до-
бывающих, но и обрабатывающих отраслей 
промышленности, привлечению большего 
числа эффективного менеджмента в  стра-
тегические отрасли хозяйства. Новый под-
ход к пересмотру места, которое занимают 
восточные окраины страны в  ценностной 
системе координат государства, предпола-
гает преодоление «колониального» взгляда 
на Сибирь и Дальний Восток, сформировав-
шегося с XVII в., и требует переориентации 
на  долгосрочное планирование развития 
региона в будущем.
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Abstract. The vast territories of Transbaikalia have been traditionally characterized by a  low 
population density. More than one generation of rulers tried to solve the problem of depopulation of the 
eastern outpost of the Russian state at different times and in different ways. The change in the political 
regime, the influence of socio- economic factors in different periods contributed to transformation of 
the forms of stimulating migration from the central regions of Russia, however, the content and logic 
of this process varied in line with the stabilization of the demographic situation on the eastern borders 
of the country. Within the framework of the article, an attempt is made to comprehend the migration 
trends characteristic of Transbaikalia in different historical periods, namely, in the imperial (from the 
annexation of the territories of Eastern Siberia to the Russian Empire), Soviet and post- Soviet (up to 
the present). The determinants of migration flows, the range of reasons for them are considered. There 
is reflected the strategic importance of Transbaikalia for the Russian statehood, which is transformed 
over time under the influence of changes in political regimes, ideological superstructures, as well as 
world integration and globalization processes. The authors analyze the trend, found at different stages 
of the historical process, characterized by a «turn to the East» of the foreign policy of the Russian state, 
providing for involvement of the territories of Transbaikalia in international economic, intercultural 
processes, that contributed to intensification of the migration flows.
Keywords: migration, Eastern Siberia, migratory flows, political deportation, resettlers.
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