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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ  
ВЛИЯНИЯ МИГРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ  

ОРГАНИЗАЦИЮ НАСЕЛЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН

Статья посвящена анализу внутренних миграционных процессов в Казахстане и оценке вли-
яния этих процессов на территориальную организацию населения. В миграционных процессах 
существенна роль географических факторов (природных условий, климата, размещения про-
изводства, социальной инфраструктуры и т. д.). Миграция может значительно влиять на тер-
риториальную организацию населения и приводить к сдвигам в демографической структуре, 
распределении населения по регионам и социально-экономическом развитии территорий. Цель 
работы – выявить и оценить влияние миграции на территориальную организацию населения, 
используя географический подход. Особенность нашего подхода к исследованию данной тема-
тики заключается в комплексном изучении процессов территориального движения населения в 
их взаимосвязи с экономическими, социальными, географическими и другими факторами, об-
уславливающими эти движения. В этом контексте изучались процессы расселения и миграции 
населения в разрезе регионов страны. Современная динамика миграционных процессов в Казах-
стане приводит как к положительным изменениям в обществе, так и к нарастанию экономиче-
ских, социальных и экологических проблем. Негативные последствия усиливаются, если они не 
управляются или слабо регулируются государством. В этом заключается актуальность рассма-
триваемой проблемы. Практическая значимость исследования заключается в том, что знания в 
области закономерностей миграционных процессов и управления ими, а также взаимодействия 
миграции населения с различными сторонами общественного развития могут быть востребованы 
теми, кто принимает решения в области формирования стратегии экономической, демографиче-
ской и миграционной политики. Информационную базу исследования составили официальные 
статистические данные Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планиро-
ванию и реформам РК, данные демографической статистики, данные и отчеты Агентства по ста-
тистике РК, зарубежные и отечественные литературные источники, нормативные правовые акты 
Республики Казахстан. Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что миграция 
оказывает существенное влияние на территориальную организацию населения в Республике Ка-
захстан. На основе полученных результатов исследования рекомендуется разработка и реализа-
ция государственных и региональных программ, направленных на управление миграционными 
процессами и адаптацию мигрантов, а также содействие равноправному развитию различных 
регионов Республики Казахстан.

Ключевые слова: миграция, территориальная организация населения, демографическая 
структура, экономическое развитие.
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Methodological aspects of studying the impact of migration  
on the territorial organization of the population  

in the Republic of Kazakhstan

The article is devoted to the analysis of internal migration processes in Kazakhstan and the as-
sessment of the impact of these processes on the territorial organization of the population. The role 
of geographical factors (natural conditions, climate, production location, social infrastructure, etc.) 
is essential in migration processes. Migration can significantly affect the territorial organization of 
the population and lead to shifts in the demographic structure, population distribution by region and 
socio-economic development of territories. The aim of the work is to identify and assess the impact 
of migration on the territorial organization of the population using a geographical approach. The pe-
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culiarity of our approach to the study of this topic lies in the comprehensive study of the processes of 
territorial movement of the population in their interrelation with economic, social, geographical and 
other factors that cause these movements. In this context, the processes of settlement and migration of 
the population in the context of the country’s regions were studied. The current dynamics of migration 
processes in Kazakhstan leads to both positive changes in society and an increase in economic, social 
and environmental problems. Negative consequences are amplified if they are not managed or poorly 
regulated by the State. This is the relevance of the problem under consideration. The practical signifi-
cance of the research lies in the fact that knowledge in the field of patterns of migration processes and 
their management, as well as the interaction of population migration with various aspects of social 
development can be in demand by those who make decisions in the field of forming a strategy for eco-
nomic, demographic and migration policy. The information base of the study was made up of official 
statistical data of the Bureau of National Statistics of the Agency for Strategic Planning and Reforms of 
the Republic of Kazakhstan, demographic statistics data, data and reports of the Agency for Statistics of 
the Republic of Kazakhstan, foreign and domestic literary sources, regulatory legal acts of the Republic 
of Kazakhstan. The results of the study allow us to conclude that migration has a significant impact on 
the territorial organization of the population in the Republic of Kazakhstan. Based on the results of the 
study, it is recommended to develop and implement state and regional programs aimed at managing 
migration processes and adapting migrants, as well as promoting the equitable development of various 
regions of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: migration, territorial organization of the population, demographic structure, economic 
development.

Ж.Т. Тилекова*, Д.К. Алдабергенов
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, Алматы қ., Қазақстан 

*е-mail: zhanna.tilekova@gmail.com

Қазақстан Республикасындағы халықтың аумақтық ұйымдасуына  
көші-қон процестері әсерін зерттеудің  

әдіснамалық аспектілері

Мақала Қазақстандағы ішкі көші-қон процестерін талдауға және осы процестердің халық-
тың аумақтық ұйымына әсерін бағалауға арналған. Көші-қон процестерінде географиялық фак-
торлардың рөлі маңызды (табиғи жағдайлар, климат, өндірісті орналастыру, әлеуметтік инфра-
құрылым және т.б.). Көші-қон халықтың аумақтық ұйымдастырылуына айтарлықтай әсер етуі 
мүмкін және демографиялық құрылымның өзгеруіне, халықтың аймақтарға бөлінуіне және 
аумақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуына әкелуі мүмкін. Жұмыстың мақсаты-геогра-
фиялық тәсілді қолдана отырып, көші-қонның халықтың аумақтық ұйымына әсерін анықтау 
және бағалау. Осы тақырыпты зерттеуге біздің көзқарасымыздың ерекшелігі-бұл қозғалыс-
тарды анықтайтын экономикалық, әлеуметтік, географиялық және басқа факторлармен өзара 
байланыста халықтың аумақтық қозғалысының процестерін жан-жақты зерттеу. Бұл тұрғыда 
елдің өңірлері бойынша халықтың қоныстануы мен көші-қон процестері зерттелді. Қазақс-
тандағы көші-қон процестерінің қазіргі серпіні қоғамдағы оң өзгерістерге де, экономикалық, 
әлеуметтік және экологиялық проблемалардың өсуіне де алып келеді. Теріс салдар, егер олар 
мемлекет тарапынан басқарылмаса немесе нашар реттелсе, күшейеді. Бұл мәселенің өзектілі-
гі. Зерттеудің практикалық маңыздылығы мынада: көші-қон процестері мен оларды басқару 
заңдылықтары, сондай-ақ Халықтың көші-қонының қоғамдық дамудың әртүрлі тараптарымен 
өзара әрекеттесуі туралы білімді экономикалық, демографиялық және көші-қон саясатының 
стратегиясын қалыптастыру саласында шешім қабылдайтындар талап ете алады. Зерттеудің 
ақпараттық базасын ҚР Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық ста-
тистика бюросының ресми статистикалық деректері, демографиялық статистика деректері, ҚР 
Статистика агенттігінің деректері мен есептері, шетелдік және отандық әдеби көздер, Қазақ-
стан Республикасының нормативтік құқықтық актілері құрады. Зерттеу нәтижелері көші-қон 
Қазақстан Республикасындағы халықтың аумақтық ұйымына айтарлықтай әсер етеді деген қо-
рытынды жасауға мүмкіндік береді. Зерттеудің алынған нәтижелері негізінде көші-қон процес-
терін басқаруға және көшіп-қонушыларды бейімдеуге, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
әртүрлі өңірлерінің тең құқықты дамуына жәрдемдесуге бағытталған мемлекеттік және өңірлік 
бағдарламаларды әзірлеу және іске асыру ұсынылады. 

Түйін сөздер: көші-қон, халықтың аумақтық ұйымы, демографиялық құрылымы, экономика-
лық даму.
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Методологические аспекты изучения влияния миграции на территориальную организацию населения...

Введение

В современном мире миграция является од-
ним из ключевых факторов, оказывающих вли-
яние на демографическую и экономическую 
ситуацию в различных странах. Миграционные 
процессы, включающие перемещение людей из 
одного места в другое, могут значительно вли-
ять на территориальную организацию населе-
ния и приводить к сдвигам в демографической 
структуре, распределении населения по регио-
нам и социально-экономическом развитии тер-
риторий.

Республика Казахстан, расположенная в 
центральной части Евразии, не является исклю-
чением. За свою историю Казахстан пережил 
несколько волн миграционных потоков, кото-
рые в значительной мере определили демогра-
фический и экономический ландшафт страны. 
В определенные периоды внешние миграции 
оказывали существенное влияние на развитие 
экономики, на численность населения, его демо-
графический состав и структуру.

Для Казахстана с его обширной территорией 
особенно сильно проявляются контрасты в эко-
номическом и социальном развитии разных ре-
гионов. Эта территориальная неравномерность 
развития обусловлена многими географически-
ми факторами: природными условиями, геогра-
фическим положением, обеспеченностью сырье-
выми ресурсами, развитостью инфраструктуры. 
Влияние многих из этих факторов, конечно, 
унаследовано от прошлого. Именно под их вли-
янием сформировались промышленные и сель-
скохозяйственные районы и сложились совре-
менные системы расселения. В настоящее время 
возросла также роль рыночных факторов, напри-
мер, востребованность какого-либо вида сырья 
на мировом рынке, что также усилило внутрен-
ние диспропорции между ресурсообеспеченны-
ми и остальными регионами. Конечно, терри-
ториальная неравномерность экономического 
развития проявляется во многих странах, даже 
можно сказать в большинстве стран. В зависи-
мости от многих факторов есть регионы с более 
высоким уровнем и динамикой экономического 
развития, и есть регионы, которые отстают от 
них в развитии. Однако необходимо учитывать, 
что резкие диспропорции экономического и со-
циального развития усиливают социальную на-
пряженность, поэтому каждая страна стремится 
разрабатывать эффективную политику в целях 
территориального выравнивания социального 

развития. Для этого нужно понимать основные 
закономерности территориального развития, 
движения населения и капитала, глубину эконо-
мических и социальных контрастов и их дина-
мику.

В настоящее время экономика Казахстана 
концентрируется в крупных городах, а также в 
нефте- и газодобывающих и других ресурсодо-
бывающих регионах. Экономика и инфраструк-
тура динамично развивается во многих област-
ных центрах, а также в столице РК – Астане и 
бывшей столице Казахстана – Алматы. В этих же 
регионах наблюдается основной приток инвести-
ций. На другом полюсе находятся малые города 
и аграрные области с нестабильной экономикой. 
Опережающий рост экономики в центрах роста 
сопровождается также концентрацией населе-
ния в них, что еще больше усиливает контрасты 
в территориальном развитии. Отсталые регионы 
с недостаточно развитой инфраструктурой, сла-
бой экономикой, малочисленностью населения, 
слаборазвитой сетью поселений, низким уров-
нем дохода переходят в депрессивное состояние, 
что еще более усиливает диспропорции в разви-
тии разных территорий страны. 

Экономическая и социальная неравномер-
ность в территориальном развитии страны вы-
зывает миграционную подвижность населения, 
то есть вынуждает людей покидать места своего 
постоянного проживания в поисках работы и бо-
лее комфортной жизни. В результате внутренняя 
миграция является доминирующей тенденцией 
в последние годы, по сравнению с внешней ми-
грацией. Численность внутренних мигрантов, по 
данным статистики в открытом доступе, за по-
следний год увеличилась на 5,8%. Сложились 
основные миграционные потоки: население по-
кидает менее развитые регионы и концентриру-
ется в крупных городах. Мобильность населения 
растет и значит будет усиливаться и концентра-
ция населения в этих городах, что еще больше 
усилит территориальные различия в расселении 
и повлечет за собой как положительные, так и 
отрицательные последствия этого процесса. Из-
учение этих проблем на основе комплексного 
географического подхода, базирующегося на 
изучении миграционных процессов в их взаи-
мосвязи с экономическими, социальными, гео-
графическими и другими факторами, поможет 
лучше понять взаимосвязь между миграцией и 
территориальной организацией населения.

Цель данной статьи – оценить влияние ми-
грации на территориальную организацию насе-
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ления в Республике Казахстан с использованием 
географического подхода, который заключается 
в комплексном изучении процессов естествен-
ного и механического движения населения во 
взаимосвязи с экономическими, социальными, 
географическими и другими факторами, об-
уславливающими эти процессы. Объектом ис-
следования являются внутренние миграционные 
процессы, которые значительно активизиро-
вались с начала XXI в. Новизна заключается в 
выделении новых тенденций внутренних пере-
движений населения за период с конца 1990-х 
по 2024 гг. (масштабов, направлений, структуры 
миграционных потоков), определении степени 
влияния внутренней миграции на социально-де-
мографическую структуру населения регионов, 
особенности размещения населения. При на-
писании статьи использовались аналитический, 
описательный, картографический, статистиче-
ский, сравнительно-географический методы. 

Для достижения цели и задач исследования 
был проведен обзор предыдущих научных работ 
по данной тематике, проанализированы данные 
из различных источников, включая академи-
ческие журналы, отчеты Бюро национальной 
статистики Агентства по стратегическому пла-
нированию и реформам Республики Казахстан 
(Демографическая статистика – https://stat.gov.
kz/ru/industries/social-statistics/demography/).

Структура статьи организована следующим 
образом: в разделе II описаны методы исследо-
вания, включая сбор и анализ данных; в разделе 
III представлен обзор литературы, а также пре-
дыдущих казахстанских исследований по раз-
личным аспектам миграции; в разделе IV пока-
заны результаты и анализ полученных данных, 
обсуждаются выводы; в разделе V приводится 
заключение и указываются возможности для 
дальнейших исследований.

В результате данного исследования ожида-
ется получение ценных выводов о влиянии ми-
грации на территориальную организацию насе-
ления в Республике Казахстан, которые будут 
полезны для формулирования соответствующих 
политик и программ развития регионов.

Материалы и методы 

Многие специалисты под миграцией в узком 
смысле понимают территориальное перемеще-
ние населения с целью окончательного переезда 
на новое место жительства. В широком смысле 
миграция – перемещения, не сопровождающи-

еся сменой места жительства. В данной работе 
мы рассматриваем миграцию в узком смысле, 
то есть под этим процессом понимаем переме-
щения, которые сопровождаются «переездом 
на длительный срок или безвозвратным пере-
ездом с пересечением людьми административ-
ных границ населенного пункта» (Социально-
экономическая география: понятия и термины, 
2013:141). Мигрантом, согласно определению 
ООН, «является любое лицо, которое перемеща-
ется или уже переместилось через международ-
ную границу или внутри государства и покинуло 
место своего обычного жительства независимо 
от юридического статуса лица; добровольного 
или недобровольного характера перемещения; 
причин перемещения; или продолжительности 
пребывания» (https://www. un. org). 

Основные этапы и методы исследования 
включают:

– Обзор исследований по данной тематике. 
На этом этапе исследования был осуществлен 
обзор научной литературы, академических жур-
налов, статистических отчетов, посвященных 
влиянию миграции на территориальную орга-
низацию населения, что позволило систематизи-
ровать результаты предшествующих исследова-
ний и научных работ для выявления ключевых 
аспектов влияния миграции на демографиче-
скую и экономическую ситуацию в Республике 
Казахстан.

– Определение показателей, характеризу-
ющих размещение населения и производства, 
расселение и миграцию. В качестве основных 
показателей демографической статистики вы-
браны такие, как численность населения, число 
родившихся и умерших, возрастная структура 
населения, численность прибывших и выбыв-
ших по областям и крупным городам. В разрезе 
этих территориальных единиц были также про-
анализированы экономические показатели, та-
кие как валовой региональный продукт, уровень 
доходов населения. 

– Информационную базу исследования со-
ставили официальные статистические данные 
Бюро национальной статистики Агентства по 
стратегическому планированию и реформам РК, 
данные демографической статистики, официаль-
ные отчеты и исследования. Как уже указыва-
лось выше, сбор данных проводился как в целом 
по РК, так и по регионам (областям) и городам, 
что позволило получить более точное представ-
ление о влиянии миграции на территориальную 
организацию населения.
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– На основе собранных данных была выпол-
нена систематизация собранных материалов, 
проведен их анализ с использованием карто-
графического и статистического методов, что 
позволило выявить связи и зависимости между 
миграцией и территориальной организацией на-
селения.

Сопряженный анализ динамики численности 
населения и показателей сальдо миграции за по-
следние десятилетия дал возможность опреде-
лить направления и масштабы миграционных 
потоков внутри страны. Были определены ре-
гионы, привлекательные для мигрантов, и ре-
гионы, которые испытывают отток населения. 
Изучение закономерностей размещения при-
родных и социально-экономических объектов 
и явлений показало, что мигрантов привлекают 
регионы с благоприятными условиями для про-
живания и работы, к которым относятся про-
мышленные области, крупные города и ресурсо-
обеспеченные регионы. В то же время регионы 
с отрицательным сальдо миграции испытывают 
экономические и социальные проблемы, кото-
рые и являются главными причинами оттока на-
селения. 

Анализ возрастного состава населения пока-
зал влияние миграции на возрастную структуру 
населения в регионах, где больше всего прини-
мают мигрантов, и в регионах, откуда больше 
всего приезжают мигранты. Высокий уровень 
миграции среди молодого и трудоспособного 
населения свидетельствует об экономической 
привлекательности крупных городов, в кото-
рых предоставлены лучшие возможности для 
образования и трудоустройства, комфортного 
проживания. Между тем при высоких темпах 
миграции демографическая структура принима-
ющего региона может существенно измениться, 
что в свою очередь может положительно или от-
рицательно повлиять на его экономическое и со-
циальное развитие. 

Значимым аспектом исследования является 
анализ государственных программ поддерж-
ки мигрантов. Важное значение в Республике 
Казахстан имеют программы, нацеленные на 
интеграцию мигрантов, на обеспечение их со-
циальными услугами, на содействие в трудоу-
стройстве, которые стимулируют адаптацию и 
интеграцию мигрантов в обществе.

Таким образом, сочетание литературного 
и картографического методов, количествен-
ного анализа статистических данных и оценка 
правовых основ и государственных программ 

позволит получить комплексное представление 
о влиянии миграции на территориальную ор-
ганизацию населения в Республике Казахстан. 
Результаты исследования и полученные выводы 
могут быть полезны для разработки политики и 
стратегий управления миграционными процес-
сами в будущем, а также для улучшения меха-
низмов регулирования и поддержки мигрантов в 
стране.

В рамках данной статьи мы ограничились 
рассмотрением вышеперечисленных вопросов, 
так как заявленная тема довольна обширна и 
требует дальнейшего глубокого исследования. 

Обзор литературы

Работы по изучению миграции населения 
всегда носили междисциплинарный характер. 
Миграционные процессы в настоящее время из-
учаются демографами, статистиками, экономи-
стами, этнографами, социологами, политолога-
ми и др. Широкий интерес специалистов разного 
профиля к изучению миграции с одной стороны 
способствует получению новых знаний, с дру-
гой – затрудняет формирование единого поня-
тийного аппарата, усложняет систематизацию 
полученных знаний. Исходя из поставленных 
задач в науке сформировались экономический, 
демографический, социологический, историче-
ский, политический и другие подходы к изуче-
нию данного общественного явления.

Большинство классических миграционных 
теорий возникли на Западе, главным образом в 
тех странах, которых в большей степени затро-
нула международная миграция. Основоположни-
ком миграционной теории считается английский 
географ Э. Равенштейн, который в конце ХIХ в. 
сформулировал семь законов миграции, в част-
ности положение о том, что в основе миграции 
лежат прежде всего экономические причины 
(Ravenstein E., 1885). Современные западные те-
ории сосредоточены на механизме и причинах 
миграции, а также положении мигрантов в при-
нимающем обществе. Среди них можно отметить 
теорию миграционного перехода американского 
географа В. Зелинского (Zelinsky W., 1971). К 
исследованиям в этой области также относятся 
теории притягивающих и отталкивающих фак-
торов, теория рационального выбора, теория 
трансграничной миграции, а также анализ со-
циальных сетей мигрантов. Модели интеграции 
в разных странах разнообразны – от философии 
«плавильного котла» (melting pot) в США до мо-
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дели мультикультурализма в странах Западной 
Европы. Однако теперь в США доминирует кон-
цепция «салата» (salad bowl), в котором каждый 
индивидуум сохраняет свою этнокультурную 
идентичность (Huntington, S.P., 2004). Новым 
моделям перемещений людей, когда мигранты 
полностью не ассимилируются в новое общество, 
посвящено исследование английского географа 
Кинга Р. (King R., 2012). Большинство исследо-
вателей признают тот факт, что решение проблем 
миграции требуют междисциплинарного подхо-
да. В книге Кэролайн Бреттел и Дж.Холлифилда 
(Brettell C.B., Hollifield J. F., 2000) на примере 
американской школы показаны подходы разных 
дисциплин к изучению миграции. Однако авто-
ры считают, что, несмотря на междисциплинар-
ность, миграционные исследования должны стать 
общественной наукой. 

В советской экономической и социальной ге-
ографии среди работ по миграционной тематике 
известны работы В. В. Покшишевского (Калес-
ник С.В., 1971). Он был одним из основателей 
нового направления в науке – географии населе-
ния. В 1970–80-е годы Л. Л. Рыбаковским была 
разработана теория трех стадий миграционного 
процесса, согласно которой безвозвратная ми-
грация – это процесс, представляющий серию 
миграционных событий, зафиксированных во 
времени и в пространстве и состоящий из трех 
стадий. Первая стадия – это формирование пси-
хологической готовности к переселению. Вторая 
стадия представляет собой собственно переселе-
ние. И третья, заключительная стадия миграци-
онного процесса, это приживаемость новосела в 
новом месте, то есть превращение его в старо-
жила (Рыбаковский Л.Л., 2003). Методологиче-
ским и методическим вопросам исследования 
миграции населения посвящена работа, выпол-
ненная Центром миграционных исследований 
в Москве, под редакцией Ж. Зайончковской 
 (Зайончковской Ж., 2007). 

В рамках настоящей работы нами был про-
веден также обзор казахстанских исследований 
и научных работ, посвященных изучению на-
селения и миграционным процессам в стране. 
Результаты этих исследований и научных работ 
были систематизированы и проанализированы 
для выделения ключевых аспектов влияния ми-
грации на демографическую и экономическую 
ситуацию в Республике Казахстан. Обзор ис-
следований позволил также определить пробелы 
в знаниях исследуемой проблематики и внести 
новые аспекты в исследование. 

Следующие две работы являются важными 
для понимания взаимосвязи между миграцией 
и экономическим, а также социально-экономи-
ческим развитием Казахстана и его регионов. 
Они могут помочь выявить влияние миграцион-
ных процессов на различные аспекты страны и 
предложить рекомендации для разработки соот-
ветствующих политик. А. Абдильдин (Абдиль-
дин А., 2018) анализирует влияние миграции на 
экономику Казахстана, в основном фокусируясь 
на рынке труда. Автор исследует такие пробле-
мы как занятость мигрантов, уровень заработной 
платы и конкуренция на рынке труда. Рассма-
тривает секторы экономики, в которых мигран-
ты активно трудоустроены, и их вклад в эконо-
мический рост страны. В статье Ж. Альжановой 
и С. Серикова (Альжанова Ж., Сериков С., 2019) 
многие аспекты миграционных процессов и их 
последствий анализируются на уровне регионов, 
включая влияние миграции на трудовой рынок, 
занятость мигрантов, их участие в различных 
секторах экономики и влияние на системы соци-
альной защиты в регионах.

Исследование Л. Баймуханбетовой (Байму-
ханбетова Л.С., 2018) фокусируется на влиянии 
миграционных процессов на демографические 
показатели Казахстана. Автор анализирует влия-
ние миграционных процессов на изменение уров-
ня рождаемости и смертности в различных груп-
пах населения в разных регионах  Казахстана. 

Работа Г. Чакировой и А. Сюгуровой (Chakirova 
G., 2017) посвящена внутренней миграции в Ка-
захстане, ее причинам, а также анализу влияния 
миграционных процессов на региональное разви-
тие. По мнению авторов, основными факторами, 
влияющими на внутреннюю миграцию, являются 
экономические условия, доступность трудовых 
рынков, социальные условия и образовательные 
возможности. Последствиями внутренней ми-
грации выступают изменение демографической 
структуры регионов, социально-экономическая 
динамика, развитие инфраструктуры и неравно-
мерность распределения населения. 

Фокус работы А. Рахимова и С. Алиевой 
(Rakhimov A., 2016) направлен на связь между 
миграцией и урбанизацией в Казахстане. Пред-
метом анализа являются тенденции переселения 
населения из сельской местности в города и их 
влияние на социально-экономическое развитие 
страны. В исследовании важное внимание уде-
ляется анализу факторов, стимулирующих ми-
грацию в города, и как эти миграционные про-
цессы влияют на развитие городских и сельских 
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районов. Главными причинами миграции в го-
рода являются, как указывают авторы, экономи-
ческие возможности, доступность образования 
и здравоохранения, развитие инфраструктуры и 
другие факторы, способствующие урбанизации. 

В целом, вышеперечисленные исследования 
предоставляют ценную информацию о миграци-
онных процессах, их причинах и демографиче-
ских последствиях, а также влиянии их на реги-
ональное развитие и урбанизацию в Казахстане. 

В статье А. Кирк и Канайман (Kirk A., 2017) 
проводится обзор связи между миграцией и раз-
витием в Казахстане. В работе представлены 
различные аспекты влияния миграции на эконо-
мическое развитие Казахстана, такие как вклад 
мигрантов в экономику, рынок труда, инвести-
ции и другие факторы, способствующие разви-
тию, а также социальные аспекты миграции, та-
кие как влияние на демографическую структуру 
населения, образовательную систему, здравоох-
ранение и социальное обеспечение.

А. Кенжегалиева в своей работе (Кенжегали-
ева А.А., 2017) исследует влияние миграции на 
демографические показатели в Казахстане (чис-
ленность, рождаемость, смертность и другие 
демографические аспекты). Цель исследования 
состоит в раскрытии влияния миграции на демо-
графическую динамику в Казахстане.

В статье Б. Сагинтаева (Сагинтаев Б., 2017) 
фокус внимания направлен на миграционную 
политику Казахстана, ее регулирование и влия-
ние на экономику страны. Автором проанализи-
рованы меры и политические инструменты, ко-
торые принимаются правительством Казахстана 
для регулирования миграционных процессов. 
Автор рассматривает различные аспекты мигра-
ционной политики, такие как законодательные и 
нормативные меры, введение визового режима, 
разработка программ и политик по управлению 
миграцией, контроль за нелегальной миграцией 
и т.д., анализирует эффективность этих мер и их 
влияние на экономическое развитие Казахстана. 
В целом, работа представляет полезный обзор 
доказательств, политик и исследований в обла-
сти миграции и развития в Казахстане. 

В статье Т. Слетневой (Слетнева Т., 2018) 
изложен такой аспект как влияние миграции на 
социальную сферу Казахстана, что позволило 
автору раскрыть социальные последствия ми-
грации и ее влияние на общество.

Статья Ш. Халилова (Халилов Ш., 2019) 
сконцентрирована на вопросах связи между ми-
грацией и инновационным потенциалом реги-
онов Казахстана, влиянии миграционных про-

цессов на развитие инноваций, технологий и 
экономический рост в регионах страны. 

Статья Е. Оспанова и А. Камалова (Оспанов 
Е.А., 2019) включает следующие аспекты: де-
мографические последствия миграции, влияние 
миграционных процессов на территориальную 
организацию населения и изменение демографи-
ческой структуры в различных регионах страны; 
оценивается эффективность государственных 
программ и политики, направленных на под-
держку и интеграцию мигрантов в Казахстане. 

Таким образом, учитывая различные аспек-
ты, рассмотренные в приведенных работах, 
можно получить обширное представление о 
миграционных процессах в Казахстане. Авторы 
ставят перед собой различные задачи, при этом 
используя различные подходы к их решению 
(экономический, демографический или социо-
логический, статистический, политический).

 
Результаты и обсуждение

В Казахстане распределение населения глав-
ным образом обусловлено территориальной ор-
ганизацией хозяйства. Территориальная нерав-
номерность экономического развития является 
закономерностью для многих стран, особенно 
больших по размерам территории с неоднород-
ными природными и экономическими услови-
ями. Однако важно, чтобы эти диспропорции 
были не столь огромными, необходимо найти 
баланс между опережающим ростом регионов-
лидеров и отстающей периферией. 

Наиболее высокий уровень территориаль-
ной концентрации экономики имеют регионы с 
благоприятными географическими и экономи-
ческими предпосылками. Так, по данным Бюро 
национальной статистики Агентства по страте-
гическому планированию и реформам РК (Де-
мографическая статистика-https://stat.gov.kz/ru/
industries/social-statistics/demography/) по итогам 
2023 г. самый высокий валовой региональный 
продукт (ВРП) на душу населения был в нефте-
добывающей Атырауской области, где он пре-
высил средний показатель по стране больше чем 
в 3 раза (Таблица 1). Выше среднего показателя 
были ВРП Алматы и Астаны. Самыми низки-
ми душевыми показателями ВРП в этот период 
характеризовались Жетысуская, Жамбылская, 
Туркестанская области. При этом разрыв меж-
ду Атырауской и Туркестанской областями по 
данному показателю составил более 10 раз. Как 
видно из сравнения показателей, неравенство 
экономического развития регионов значительно.
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Таблица 1 – ВВП Казахстана и ВРП регионов в 2023 г.

Регионы ВРП, всего, 
млн тг

ВРП на душу 
населения,  

тыс. тг
Регионы ВРП, всего, 

млн тг

ВРП на душу 
населения,  

тыс. тг

Республика Казахстан 119808038,7 6020,4 Кызылординская 2589901,8 3091,1

Абай 2801918,9 4601,7 Мангистауская 4470840,0 5754.2

Акмолинская 3860422,4 4899,0 Павлодарская 4374155,2 5797,9

Актюбинская 4254134,7 4555,8 Сев.-Казахстанская 2429200,9 4565,3

Алматинская 5219290,7 3437,1 Туркестанская 4053962,9 1902,6

Атырауская 14327274,3 20509,2 Улытау 2074915,6 9367,5

Зап.-Казахстанская 5323194,5 7707,0 Вост.-Казахстанская 4636255,6 6362,8

Жамбылская 3051608,9 2500,5

Жетысу 1707396,4 2444,9 г. Астана 12920341,0 9279,6

Карагандинская 8128804,9 7161,3 г. Алматы 24895989,6 11340,6

Костанайская 4661828,5 5609,2 г. Шымкент 4026601,9 3335,7

Составлено по данным: Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК 
(https://stat.gov.kz/)

По данным Бюро национальной статистики 
Агентства по стратегическому планированию и 
реформам РК в Казахстане на 1 октября 2024 г. 
проживает 20,2 млн человек; из них городское 
население составляет 12,7 млн (62,9% от всего 
населения), а сельское – 7,5 млн (37,1%).

Города как центры экономического роста 
предоставляют больше возможностей для тру-
доустройства, соответственно, обеспечивают 
более высокие, чем в сельской местности, до-
ходы населению. Тенденции развития городов 
существенно различаются в зависимости от их 
масштаба и функционального назначения. 

Процесс урбанизации в мире сопровожда-
ется появлением новых форм городского рассе-
ления, одной из которых является агломерация, 
при которой связь между центральным городом 
и близко расположенными населенными пун-
ктами образуется за счет высокой степени тер-
риториальной концентрации производств и 
населения (Алаев Э.Б., 1983). На территории Ал-
матинской агломерации расположены десятки 
населенных пунктов, которые взаимосвязаны с 
его ядром – г. Алматы различными устойчивыми 
связями (производственными, экономическими, 
трудовыми, культурными и др.). При этом Алма-
ты является первым по миграционной привлека-
тельности городом Казахстана.

Наибольший прирост городских жителей за 
период с 2009 по 2024 г. наблюдался в Алматы, 
Астане и Шымкенте, в которых численность на-
селения за этот период возросла в 2 и более раз: 
в Алматы с 1365,6 тыс. до 2228,5 тыс., в Астане 
– с 613 тыс. до 1430,1 тыс., в Шымкенте – с 603 
тыс. до 1222,1 тыс. человек (Демографическая 
статистика-https://stat.gov.kz/ru/industries/social-
statistics/demography/). Существенно увеличи-
лось население и в Атырау, Актау и Туркестане. 
Заметно сократилась численность населения ма-
лых городов, особенно в северных и восточных 
регионах. Для многих малых и средних городов 
характерны невысокий уровень благоустрой-
ства, неразвитость инфраструктуры. В связи с 
закрытием градообразующих предприятий эко-
номика этих регионов находится в депрессив-
ном состоянии.

В сельской местности в настоящее время, как 
отмечалось выше, проживает 37,1% населения 
страны. За период с 2009 по 2024 г. доля сель-
ского населения в общей численности населения 
снизилась с 45,9% до 37,1%. Одновременно с 
уменьшением сельского населения сократилась 
и сеть сельских поселений. Многие малые села 
и аулы исчезли, а средние и большие в связи с 
оттоком молодых людей в города становятся 
малолюдными. В связи с реформами в сельском 
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хозяйстве появились новые типы сельских по-
селений – крупные агрофирмы, кооперативы и 
фермерские хозяйства. 

Как видно из Рисунка 1 высокий удельный 
вес сельского населения наблюдается в Алма-
тинской и Туркестанской областях. Сельское на-
селение преобладает и в Жамбылской, Кызылор-
динской, Жетысуской, Северо-Казахстанской и 
Мангистауской областях. 

Неравномерность регионального и внутрире-
гионального развития, дифференциация в уровне 

жизни вызывает территориальную мобильность 
населения и различия в типах миграционного 
поведения. Согласно данным (Демографическая 
статистика-https://stat.gov.kz/ru/industries/social-
statistics/demography/) численность внутренних 
мигрантов за последний год увеличилась на 
5,8%. Внутренние миграции вызваны поиском 
рабочих мест и дохода, потребностями в улуч-
шении качества жизни, комфортности прожи-
вания, приближении к центрам образования и 
здравоохранения.

Рисунок 1 – Численность населения по регионам в 2023 г. (тыс. чел.)
Источник: https://stat.gov.kz/ru/demography

Внутренние миграционные процессы активи-
зировались с начала 2000-х гг. Во многом этому 
способствовали перенос столицы в центр страны 
в 1997 г. и быстрое развитие регионов с сырье-
выми ресурсами. В настоящее время продолжа-
ется рост крупнейших и крупных городов за счет 
стягивания населения из малых и средних горо-
дов, а также сельской местности. Как отмечалось 
выше, высокие темпы прироста населения на-
блюдались в городах-миллионерах (Астана, Ал-
маты, Шымкент), а также в областных центрах и 
в отдельных средних и малых городах (с числен-
ностью до 100 тыс. чел.) – центрах добывающих 
отраслей. В этих городских центрах сохраняется 
положительное сальдо миграции. Численность 
населения Алматы на 1 августа 2024 г. по дан-
ным Бюро национальной статистики Агентства 
по стратегическому планированию и реформам 
РК составила 2264,5 тыс. чел., Астаны – 1481,4 

тыс. чел., – 1241,8 тыс. чел. В самом крупном го-
роде страны – Алматы – проживает почти 10% 
населения Казахстана, уровень дохода на душу 
населения достиг среднего показателя городов 
Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), а среднемесячная номиналь-
ная заработная плата на одного работника почти 
на 20% выше среднереспубликанской. 

Миграции носят добровольный характер и 
вызваны социально-экономическими причина-
ми. Алматы, Астана и Шымкент привлекают 
своей инфраструктурой, возможностью трудо-
устройства, высоким человеческим потенциалом 
– в них сосредоточены крупнейшие вузы и на-
учные учреждения, театры и другие культурные 
заведения, в них создана особая среда для разви-
тия бизнеса. В Астане и Алматы быстро растет 
сектор услуг, связанный с расширением среднего 
и малого бизнеса и развитием финансового сек-
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тора, появляются условия для трудоустройства, 
у молодых людей появляется возможность пре-
творить свои жизненные цели. В эти города пере-
езжают городские и сельские жители в основном 
Атырауской, Жетысуской, Жамбылской, Кызы-
лординской, Туркестанской областей.

Уменьшение городского населения наблю-
дается в восьми областях, особенно сильно 
проявляется эта тенденция в Северо-Казахстан-
ской области, где численность горожан снизи-
лась за счет миграции в другие города, главным 
образом в Астану, а также внешней миграции в 
Россию. 

В регионах наблюдается переселение сель-
ского населения в областные центры, то есть 
происходит внутрирегиональная миграция. 

Приведенная диаграмма (Рисунок 2) показы-
вает миграционную подвижность населения за 

2023 г. Миграционный прирост (сальдо мигра-
ции) был характерен для 3-х городов: Астаны 
(50078 чел.), Алматы (38113 чел.) и Шымкента 
(3416 чел.). В остальных регионах наблюдались 
отрицательные показатели сальдо миграции, т.е. 
из этих регионов выехало больше людей, чем 
приехало. Больше всего отток населения про-
исходил в трудоизбыточных южных областях 
– Туркестанской ( -23111 чел.), Жамбылской 
(-13681 чел.), Жетысуской (-9181 чел.). 

Оборотной стороной внутренней миграции 
является сокращение населения тех средних и 
малых городов, которые в результате закрытия 
или спада производств утратили свое градообра-
зующее значение. Работать в них негде, поэтому 
молодое и активное население уезжает из этих 
населенных пунктов в областные центры или в 
Астану и Алматы.

Рисунок 2 – Сальдо внутренней миграции в 2023 г.
Источник: https://stat.gov.kz/ru/demography

Продолжается отток населения из сельской 
местности, который начался в 1990-е годы в 
результате спада сельскохозяйственного про-
изводства. Рабочих мест на селе становится всё 
меньше, поэтому молодые люди покидают аулы 
и села, и едут трудоустроиться в города или при-
городы. В отдельных областях в силу больших 
территорий, неодинаковых природных условий 
и редкой сети поселений расстояния между об-
ластным центром и другими поселениями (ма-
лые города, аулы и села) достаточно значитель-
ны. Чем дальше от большого города, тем меньше 

ощущается его влияние и тем меньше плотность 
сельского населения. Эта тенденция усилива-
ется, если периферия плохо связана с центром 
ввиду отсутствия современной дорожной сети. 
Помимо причин, связанных с отсутствием ра-
боты, следует отметить ухудшение социальных 
условий в сельской местности – отсутствие ме-
дицинской помощи, закрытие школ ввиду мало-
численности учащихся. Большой отток населе-
ния из сельской местности в города наблюдается 
в Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточ-
но-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, 
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Карагандинской областях. Большая часть пере-
селенцев едет в областные центры – Петропав-
ловск, Костанай, Караганду, Павлодар.

С начала 2000-х гг. увеличилось численность 
сельского населения за счет внутренних мигран-
тов в Алматинской и Туркестанской областях. 
Эти же области являются центром притяжения 
для внешних мигрантов – этнических казахов, 
которых за 2000–2020 гг. прибыло в страну более 
1 млн человек. Эти регионы притягательны для 
переселенцев благоприятными климатическими 
условиями, а также в плане своих социокультур-
ных особенностей (отсутствие языкового барье-
ра в силу резкого преобладания казахского на-
селения, общность культур и традиций, схожий 
образ жизни). И, наоборот, переселение южан в 
северные регионы, согласно принятым госпро-
граммам, сдерживается, в том числе и вслед-
ствие неблагоприятных природных факторов 
(суровый климат, продолжительные зимы, мало 
солнечных дней).

Как видим, характер перемещений насе-
ления тесно связан с территориальными раз-
личиями экономического развития регионов и 
характера расселения. Основная тенденция по-
следних десятилетий сохраняется – население из 
менее развитых регионов переселяется в разви-
тые города и области. Концентрация населения, 
инфраструктуры и экономики за последние де-
сятилетия усиливается в крупных городах, осо-
бенно в мегаполисах страны – Алматы, Астане 
и Шымкенте. Кроме того, привлекательны для 
трудовых мигрантов города, расположенные в 
сырьевых зонах, например, на нефтедобываю-
щем западе. Тогда как миграционный отток ха-
рактерен для средних и малых городов. В регио-
нах внутриобластная миграция вызывает приток 
сельского населения в областные центры. 

Миграция населения, как правило, имеет и 
свои последствия, как положительные, так и от-
рицательные. Так, приток населения в депрес-
сивные районы может стимулировать развитие 
производств, социальной инфраструктуры, то 
есть в целом способствовать возрождению реги-
она или населенного пункта. Однако миграция 
имеет и отрицательные стороны. 

Анализ возрастного состава мигрантов по-
казал, что в их структуре преобладает трудоспо-
собное и молодое население, а это в дальнейшем 
может усугубить проблему демографического 
дисбаланса и повлиять на качество человече-
ского капитала в стране. Так, за последние де-
сятилетия (2000 – 2020 гг.) в среднем на долю 

активного трудоспособного возраста (25–39 лет) 
приходилось 88% внутренних мигрантов. Ме-
нее 20% это были мигранты молодого возраста 
(10–19 лет) и старше 40 лет. Это привело к тому, 
что в районах притока населения доля молоде-
жи оказалась выше, следовательно, население в 
них увеличилось как за счет миграций, так и в 
результате высокого естественного прироста. В 
районах оттока населения, наоборот, наблюдает-
ся старение населения – доля молодежи умень-
шается, возрастает доля пожилых людей, что в 
целом приводит к убыли населения в этих рай-
онах. Так, например, доля лиц пожилого возрас-
та по данным за 2024 г. в Шымкенте составила 
4,9%, в Мангистауской области – 4,6%, в Астане 
– 5%, тогда как в Северо-Казахстанской – 12,7%. 
Эти процессы в дальнейшем могут усилить тер-
риториальные различия в характере расселения 
и усугубить проблему демографического дисба-
ланса.

Одним из показателей качества населения 
является уровень образования и квалификации, 
а уровень образования во многом зависит от 
возрастной структуры и урбанизированности 
населения. Исходя из основных миграционных 
потоков следует, что региональные контрасты в 
качестве образования значительны между круп-
ными городами и периферийными регионами.

Одним из негативных последствий совре-
менных миграционных процессов является не-
регулируемый рост городов, который сейчас 
наблюдается в Астане и Алматы. Перенаселен-
ность этих городских центров вызывает про-
блемы с обеспечением жильем, требует даль-
нейшего развития транспортной и инженерной 
инфраструктуры, и, следовательно, больших 
инвестиций в эти сферы. Уже сейчас есть про-
блемы с экологической ситуацией и состоянием 
окружающей среды в этих городах. Излишняя 
концентрация населения в одном центре вызы-
вает проблемы с трудоустройством и порождает 
безработицу. Так, по статистическим данным за 
3-й квартал 2023 г. больше всего безработных 
приходилось на Алматы (52,6 тыс.), Астану (30,6 
тыс.) и Шымкент (21,9 тыс.). 

В то же время на грани исчезновения малые 
города с большим клубком проблем, как эконо-
мических, так и социальных, которые требуют 
незамедлительного решения. 

В сельской местности с оттоком молодого 
трудоспособного населения наблюдается старе-
ние населения, что является одним из немало-
важных факторов, ограничивающих развитие 
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сельскохозяйственного производства, особенно 
в его трудоемких отраслях.

Таким образом, наблюдающиеся тенден-
ции внутренней миграции в стране еще более 
усиливают территориальные диспропорции в 
размещении населения, вызывают изменения в 
распределении горожан и сельских жителей по 
территории страны, в возрастной структуре на-
селения, составе трудовых ресурсов, и в целом, 
усугубляют региональные и внутрирегиональ-
ные диспропорции в численности населения и в 
социально-экономическом развитии. 

По прогнозам Министерства труда и со-
циальной защиты населения, при сохранении 
существующих тенденций население северных 
областей Казахстана к 2050 г. сократится в об-
щей сложности на 600 тыс. человек. Числен-
ность проживающих на юге (без учета Алматы 
и Шымкента) вырастет на 1,6 млн граждан. В 
итоге плотность населения в южных регионах 
будет в четыре раза выше, чем в северных. Со-
гласно базовому сценарию демографической си-
туации, к 2050 г. население Астаны, Шымкента 
и Мангистауской области увеличится в два раза 
(по сравнению с 2022 г.). Численность граждан 
в Восточно-Казахстанской и Абайской областях 
сократится на 15–16%, в Костанайской – на 22%, 
в Северо-Казахстанской – на 34% (https://kapital.
kz/economic/).

Поэтому вопросы миграции занимают 
важное место в государственной политике 
Казахстана. В первые годы независимости 
миграционная политика государства была ори-
ентирована на репатриацию этнических каза-
хов, что нашло отражение в законодательных 
актах по регулированию миграционных про-
цессов. Далее в связи с усилением миграцион-
ных процессов как внутри страны, так и за ее 
пределы появилась проблема необходимости 
развития «человеческого капитала», и госу-
дарственная политика формировалась с целью 
воздействия на модернизацию страны. С целью 
совершенствования системы регулирования 
миграционных процессов в стране была раз-
работана Концепция миграционной политики 
Республики Казахстан на на 2023 – 2027 годы, 
утвержденная постановлением Правительства 
от 30 ноября 2022 года № 961 (Концепции ми-
грационной политики РК, 2022). 

В последние годы большое внимание на 
государственном уровне уделяется развитию 
сельского хозяйства, образования, медицинско-
го обслуживания в сельской местности. Этому 

посвящены специальные национальные проекты 
– по развитию агропромышленного комплекса, 
«Сильные регионы – драйвер развития страны», 
«Качественное и доступное здравоохранение для 
каждого гражданина «Здоровая нация»», «Демо-
графия» и госпрограммы «С дипломом в село», 
«Ауыл» и др. Внедрение их в жизнь позволит 
стимулировать развитие сельской местности, 
улучшить социально-экономические условия 
сельского населения и закрепить трудовые силы, 
тем самым замедлить процессы оттока сельско-
го населения в города. 

Для обновления данных и оценки эффектив-
ности мер, принимаемых в области миграцион-
ной политики, необходимы наши дальнейшие 
исследования и мониторинг миграционных про-
цессов в Казахстане. Это позволит разрабаты-
вать более точные и адаптированные стратегии 
управления миграцией, сглаживания территори-
альных диспропорций развития и обеспечения 
устойчивого развития страны. В основу при-
нятия решений должны быть положены знания 
не только о межрегиональных, но и внутрире-
гиональных контрастах. При этом к принятию 
решений должны привлекаться все учёные, за-
нимающиеся проблемами расселения населения.

Заключение

Исследование позволило лучше понять слож-
ность и многогранность миграционных про-
цессов в Казахстане и их влияние на различные 
сферы жизни общества. В ходе исследования 
влияния миграционных процессов на террито-
риальную организацию населения в Республике 
Казахстан были получены следующие выводы.

– Территориальная подвижность населения 
обусловлена территориальной организацией 
хозяйства, региональными и внутрирегиональ-
ными различиями в экономическом и социаль-
ном развитии. Основные миграционные потоки 
сосредоточены между более и менее развитыми 
территориями.

– Наблюдающиеся тенденции внутренней 
миграции в стране еще более усиливают тер-
риториальные диспропорции в размещении на-
селения, вызывают изменения в распределении 
горожан и сельских жителей по территории 
страны, в возрастной структуре населения, со-
ставе трудовых ресурсов, и в целом, усугубляют 
региональные и внутрирегиональные диспро-
порции в численности населения и в социально-
экономическом развитии. 
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– В результате миграции наблюдается нере-
гулируемый рост крупнейших городов страны 
– Алматы и Астаны, что вызывает давление на 
рынок труда и потребление социальных услуг. 
Необходима разработка планов развития этих 
агломераций с целью регулирования роста этих 
городов.

– Помимо центростремительных миграцион-
ных потоков (в Астану и Алматы) усиливается 
отток населения из малых и средних городов с 
узкоспециализированной экономикой, а также 
из сельской местности. Решению этой проблемы 
может содействовать использование мировой 
практики, в которой учитываются смена при-
оритетов развития, изменение специализации 
экономики на сервисную ориентацию, расшире-
ние сферы малого и среднего бизнеса. Одним из 
приоритетов развития должно рассматриваться 
устойчивое развитие сельской местности.

– Необходимо использовать действенные 
рычаги мотивации для переселения людей из 
южных трудоизбыточных регионов в слабо на-

селенные сельские местности северных регио-
нов, обеспечивать социальную защиту и инте-
грацию мигрантов.

– Усиление экономических и социально-де-
мографических различий между отдельными 
частями приводит к росту контрастов между 
городами, городами и сельской местностью, а 
также между регионами. Диспропорции в эко-
номическом развитии регионов могут вызывать 
социальную напряженность. Поэтому важной 
задачей является государственная политика 
сглаживания и выравнивания этих различий.

Для обновления данных и оценки эффек-
тивности мер, принятых в области миграци-
онной политики, необходимы дальнейшие 
исследования и мониторинг миграционных 
процессов с учетом географических аспектов. 
Это позволит разрабатывать более точные и 
адаптированные стратегии управления ми-
грацией и обеспечения устойчивого развития 
страны и эффективно решать вызовы, связан-
ные с миграцией.
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