
м еж д у  д в у м я  н арод ам и  не явл яю тся  антагонистическим и. Это противоречия 
м еж д у  д в у м я  сам остоятельны м и  в эконом ическом , политическом  и правовом  
отнош ениях н ац и я м и  в р а м к а х  одного и того ж е государства и поэтому об
щ и х  интересов у  них гораздо больш е, чем частны х. И менно преобладание 
общ их интересов позволит со временем преодолеть возникш ие р азн огласи я  
на взаим оприем лем ой  основе, а не за  счет какой-либо одной из сторон.

Н ел ьзя  считать  антагонистическим и  и противоречия, возникаю щ ие в п р а
вовы х и м оральны х отнош ениях в социалистическом  обществе, ибо не ко
ренны е общ ественны е интересы  индивида толкаю т его на преступление, а 
частны е, личны е интересы .

Т ак и м  образом , лиш ь упрощ енное поним ание некоторы м и советским и 
учены м и  сущ ности антагонистических  и неантагонистических противоречий, 
отож дествление индивидуальной  п ракти к и  с общ ественной, обыденного со
зн а н и я  с теоретическим  и привело их  к неверном у, с научной  точки  зрения, 
вы воду о том, что при социализм е н ар я д у  с неантагонистическим и противо
реч и ям и  имею т место та к ж е  и антагонистические. О бщ ественная п рак ти к а  
соц и али зм а свидетельствует, что это не так.

1 С ю с ю к а л о в Б. И. О специфике противоречий и движущих сил // Научный ком
мунизм. 1988. № 5. С. 52.

2 К о з л о в с к и й  В. Е. Отличительные черты диалектики социализма. М., 1984. 
С. 17.

3 С ю с ю к а л о в  Б. И. О специфике противоречий и движущих сил. С. 52.
4 П о п о в  А. П. Характер противоречий социализма/ / Научный коммунизм. 1988. 
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А. Н. МАХМАДОВ

МИГРАЦИОННАЯ ПОДВИЖНОСТЬ 
И ЕЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

М играционная подвиж ность — целостны й и динам ический  процесс, объ
единяю щ ий  разли ч н ы е форм ы  перем ещ ения н аселения через границы  тех 
и л и  ины х территорий с переменой места ж и тельства. Она вклю чает в себя 
м играцию  н аселения м еж д у  городами, отдельны м и рай он ам и , республика
м и и т. д.

М играционная подвиж ность н аселения к а к  конкретно-историческое явл е
ние н аход ится в диалекти ческой  взаи м освязи  с социальны м и отнош ениями. 
О на обусловлена соответствую щ им  способом производства, уровнем общ ест
венного разви ти я , а та к ж е  природно-географ ическим и условиям и данной 
страны  и  другим и ф акторам и. В свою очередь, м и гр ац и о н н ая  подвиж ность 
вли яет н а развитие всей совокупности общ ественны х отнош ений, преж де все
го национальны х, и  вы ступает предпосы лкой  р азви ти я  н аселения вообще, 
эконом ической , социально-политической и духовной сфер ж и зн и  нации . 
К а ж д ы й  м игрант яв л я е тс я  носителем  национального  я зы к а , национального 
х ар ак тер а , национального  сам осознания , к ультуры  и традиций , ок азы в ая  
тем  сам ы м  сущ ественное воздействие на изм енение духовной  ж и зн и  корен
ной  этнической  общ ности. О тм ечая эту  особенность воздействия м играци
онны х процессов н а развитие н ац и он альн ы х  отнош ений, В. И. Л енин п и с а л : 
«Без создания подвиж ности  н аселен и я  не м ож ет бы ть и его р азв и ти я » 1.

В результате м и грац и и  уси ли вается  участие р азли ч н ы х  социально-этниче
ских, социально-дем ограф ических групп  в изм енении  качественного состава 
населения, уровня и х ар а к тер а  хозяйственного  р азви ти я  того или  иного ре
гиона. В настоящ ее врем я в наш ей  стране м и грац и он н ая  подвиж ность им е
ет  ряд закон ом ерн ы х тенденций : рост интенсивности ; сближ ение уровней 
м играционной  подвиж ности н аселен и я разн ы х  н ац и й  и народностей; м игра
ц и я  из обж иты х регионов страны  в слабозаселенны е восточны е и северные 
р ай о н ы ; систем атические и зн ачи тельн ы е перем ещ ения и з села в город; пе
реселения м еж ду  городам и. Эти законом ерности  (тенденции) имею т неодина
ковую  значим ость  и последствия в конкретно-исторических условиях  места 
и  времени. И х протекание определяется ф акторам и  переселения, т. е. наибо
лее глубоким и, важ н ы м и  дв и ж у щ и м и  п ри чи н ам и  переселения, которые м о ж 
но разделить  на эконом ические, этнические, культурны е, дем ограф ические, 
природны е и социально-психологические.

Н априм ер, в Т ад ж и ки стан е  к  ф акторам , стим улирую щ им  м играционную  
подвиж ность, отн осятся : неравном ерное разм ещ ение производительны х сил;
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вы сокий удельны й вес ручного тр у д а ; н изкий  уровень зан ятости  населения 
в общ ественном  производстве; низкие тем пы  ж илищ ного  и культурного 
строительства; неразвитость системы  проф техобразования и неравном ерное 
разм ещ ение проф техучилищ  и т. д. С держ иваю т м играционную  подвиж ность 
главн ы м  образом  н ац и он альн ы й  х ар актер  и н ац и он альн ы е традиции , св я 
зан н ы е с историческим  прош лы м . В основном этим и ф акторам и  определяется 
здесь н и зки й  уровень м играционной  подвиж ности населения.

В кон кретн ы х  условиях  того или  иного региона могут п р о явл яться  спе
циф ические местны е тенденции м играции , отличаю щ иеся от общ есою зных, 
и д а ж е  противополож ны е им . М играционная подвиж ность м ож ет иметь дл я  
общ ества полож ительны е или  отрицательны е последствия социально-эконо
мического, политического и  культурного  п оряд ка .

Д л я  каж дого  исторического периода, в том  числе и д л я  советского об
щ ества, переж иваю щ его  период перестройки, м ож но говорить о каком-то 
среднем, н орм альн ом  темпе и х арак тере  м играционны х процессов. По от
нош ению  к  этой, не слиш ком  определенной, но все ж е  сущ ествую щ ей, «нор
ме» м играционны е процессы  в конкретном  регионе страны  могут им еть по
вы ш енны й и ли  пон и ж ен н ы й  тем п, какие-то особенности сод ерж ан и я. Вопрос 
об орган и зац и он н ой  оценке х ар а к тер а  м играционной  подвиж ности  населе
н и я  я в л яе тс я  дискуссионны м . Р я д  исследователей  утверж дает, что в наш ей 
стране преобладает стихийность м играционны х процессов, к о то р ая  препятст
вует и н терн ац и он али зац и и  всех сфер общ ественной ж и зн и , естественному 
расселению  этнических  групп. Д ругие считаю т, что этот процесс носит п л а 
ном ерны й х ар а к тер  и  долж ен  контролироваться и корректироваться. У прав
ление переселением  долж но осущ ествляться н а  основе соотнош ения, увязки  
социально-эконом ической  необходим ости и  свободы вы бора миграционного 
поведения. С ущ ность м и грац и он н ы х процессов н аход ится в прям ой  зави си 
мости от степени свободы личности  в общ естве. В гран и ц ах  этой свободы 
определяется и свобода индивидуального  м играционного поведения.

Т ад ж и к и стан  по отнош ению  к  средне-норм альном у показателю  имеет по
н и ж ен н ы й  тем п м и грац и и  и  ярк о  вы раж ен н ы е особенности ее содерж ания. 
Н и зк а я  м и гр ац и о н н ая  подвиж ность закр еп ляет  неравном ерность разм ещ ения 
производительны х сил, отрицательно влияет н а  развитие социальной  и д у 
ховной сфер общ ественной ж и зн и . Х арактерн ой  чертой м играционны х про
цессов здесь я в л я е тс я  усиление внутриреспубликанской  м играционной по
движ ности  и  сокращ ение м еж республиканской .

В 80-х гг. Т а д ж и к с к а я  CCP бы ла в Советском Союзе единственной рес
публикой  с п олож и тельн ы м  м и грационны м  сальдо в сельской местности и 
о трицательны м  — в городах . У дельны й вес внутриреспубликанских  м игра
ционны х потоков м еж д у  городом и селом в м играционном  обороте в один
над ц атой  и  двен адц атой  п яти л е тк ах  со к р ащ ал ся . Н есм отря н а значительное 
сокращ ение объем ов перем ещ ений н аселения из-за пределов республики, 
ак ти в и зац и и  м и грац и и  из сел в город не произош ло.

До сих пор Т ад ж и к и стан  — республика с сам ы м  вы соким  удельны м  ве
сом сельского н аселен и я. Реш ение проблем ы  трудового баланса во многом 
зави си т от ускоренной  урбан и заци и  и  повы ш ения м обильности сельского н а 
селения. Б ольш ое вл и ян и е на выбор м еста ж и тел ьств а  коренны м  населением  
республики  ок азы в аю т семейно-бы товы е тради ц и и , а  им енно отнош ения 
м еж д у  роди телям и  и детьм и. Зависим ость  вы бора будущ его м еста ж и тел ь
ства от ж е л а н и я  родителей  п р о явл яется  в устойчивости  традиции , согласно 
которой старш и й  сы н до л ж ен  о ставаться  с родителям и . Если ж е  учесть мно
годетность и  традицию  ж и т ь  больш им и сем ьям и , то окаж ется , что типовые 
городские к вар ти р ы  в основном  не отвечаю т требованиям  населения. Эти 
ф акторы  сдерж иваю т м играцию  из села. П ри  соверш ении миграционного 
а к т а  зн ачи тельн ую  роль играю т ли чн ы е интересы  лю дей. Н а всех этап ах  
р азв и ти я  общ ества м и гр ац и я  в зн ач и тел ьн ы х  м асш таб ах  обусловлена стрем 
лением  н асел ен и я  подн ять  ж и зн ен н ы й  уровень, социальны й  статус, приоб
рести более благопри ятн ы е условия д л я  труда и  р азви ти я  личности.

По уровню  р а зв и ти я  социальной  и н ф раструк туры  многие среднеазиат
ские города отстаю т от общ есою зны х и не м огут обеспечить потребности в 
лучш и х  услови ях  ж и зн и  д л я  переселенцев. О трицательное сальдо м играции 
им ели  почти  все городские поселения республики , кром е Д уш анбе и Л ени
н абада. О тносительно вы сокий  м играц и он н ы й  отток и з городов связан  с 
вы ездом  некоренного н аселен и я и н и зк ой  внутриреспубликанской  мобиль
ностью  местного н аселен и я. Сальдо м еж респ уб ли кан ской  м играции  по от
нош ению  к  Т ад ж и к и ст ан у  — отрицательное.

В недавнем  прош лом  в республике о щ у щ ал ся  недостаток квалиф ициро
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ван н ы х  специалистов, и больш ой приток населения из других регионов 
стран ы  бы л св язан  с потребностям и народного хозяйства в кад рах , которы е 
обеспечивались гл ав н ы м  образом  путем  п риглаш ения или  оргнабора работ
ников и з П оволж ского , У ральского, Западно-С ибирского эконом ических р ай 
онов Российской  ф едерации. М еньш им был приток из П рибалтики , М олда
вии, Б елоруссии . В связи  с развитием  эконом ики  республики и расш ирени
ем  подготовки специалистов и з числа коренного населения приток к в ал и 
ф ицированны х к ад р о в  из других районов страны  сократился, и, наоборот, 
с середины  70-х гг. усилилась  м и грац и я  населения из Т ад ж и к и стан а  в тр у 
донеобеспеченны е районы  страны , в основном за счет л и ц  некоренны х н а
циональностей .

В последнее вр ем я  участились слухи  о якобы  массовом  отъезде некорен
ного населен и я  и з Т ад ж и к и стан а . Эти слухи, к ак и м и  бы п утям и  ни распро
стр ан ял и с ь ,— созн ательн ая  п ровокация со стороны отдельны х лю дей, кото
ры е, воспользовавш ись та к  н азы ваем ы м и  ф евральским и  собы тиями, а т а к 
ж е  ссы лаясь  н а п р и н яти е З ак о н а  о язы ке, считаю т себя потерпевш им и. Р а з 
дуваю т слухи  об оттоке русскоязы чного населения и  некоторы е цен траль
ны е газеты . К а к  отм ечалось в докладе К . М. М ахкам ова на X X I съезде К П  
Т ад ж и к и стан а , «отдельны е п убликации  вводили читателей  в заблуж дение 
противоречивостью  своих позиций, оценок событий и ф актов, неточностям и. 
В результате п оявились  опроверж ения и уточнения по статьям , опубликован
ны м  в «Л итературной  газете» и  газете «Труд». Бю ро Ц К  приняло  специаль
ное постановление по п уб ли к ац и ям  «П равды », «К олокола над еж ды »2.

Однобокое, н еквалиф ицированное освещ ение сод ерж ан и я  проекта З а к о 
на о я зы ке  идеологическим  корпусом  т а к ж е  вы звало  некоторую  неуверен
ность в своем будущ ем  у некоторой части  некоренного, главн ы м  образом  
русского, населен и я и содействовало его вы езду  за  пределы  республики.

Н ем ал о важ н ы м  ф актором  оттока некоренного н аселен и я  нем ецкой  и 
еврейской национальностей  яв л яе тс я  снятие м ногих ограничений  на выезд 
в другие страны  на постоянное место ж ительства. Только из Д уш анбе за  
9 м есяцев 1989 г. вы бы ло за  рубеж  2819 немцев и 667 евреев '3. Х арактерно, 
что уезж аю т вы сококвалиф ицированны е специалисты , н ауч н ы е работники, 
т. е. лю ди, кр ай н е необходимы е народном у хозяйству . П окидаю т республику 
и м олоды е специалисты  из-за необеспеченности ж и льем , нереш енности р я 
да бы товы х проблем  и др. Все это требует более полного учета особенностей 
н ац и он альн ой  структуры  региона и слож ивш ейся м играционной  ситуации.

Особенность ны неш ней тенденции м и гр а ц и и : отток некоренного населе
н и я  происходит и вследствие причин , связан ны х  со стрем лением  республик 
к  н ац и он альн ой  сам остоятельности  и  суверенитету.

Т ак и м  образом , м и грац и он н ая  подвиж ность н аселен и я  к а к  источник 
взаим ообогащ ения представителей р азли ч н ы х  национальностей , интенсивно
го м еж национального  общ ения во многом зависит от уровн я  разви ти я  сово
купности  всех общ ественны х отнош ений, строгого учета национальной  спе
ц иф и ки , особенно в культуре и бытовой сфере.

1 Л е н и н В. И. Поли. собр. соч. Т. 3. С. 246.
2 Cm.: Коммунист Таджикистана. 1990. № 7. С. 28.
3 Там же. № 5. С. 13.


