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The article discusses the features of the COVID-19 pandemic in Latin America. The 

main qualitative characteristics of morbidity were studied. The conclusion is made about 

the complexity of the epidemiological situation in the region. 
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Литовская миграционная политика: между Сциллой возможностей 

и Харибдой исторических реальностей 

 
Эмиграция как доминирующая модель миграции в Литве спровоцировала 

значительный отток литовского населения. Поиск путей преодоления 

демографического кризиса диктует необходимость изучения исторических 

реальностей, переоценки наследия советского периода и рассмотрения перспектив 

евразийской интеграции Литвы.   

Ключевые слова: Литва, миграция, региональное развитие, трудовые 

ресурсы, демографический кризис, постсоветское пространство. 

 

Значительные исходы населения имели место на протяжении всей 

истории Литвы, особенно после раздела Речи Посполитой и восстаний 

1831 и 1863 годов.   

Однако только на стыке XIX и XX веков экономические причины 

обозначили Литву как «нацию эмигрантов». Избыток рабочей силы и 

слабое развитие производства стимулировали миграцию населения в 

города и районы с более сильной промышленностью, сначала в Латвию, 
потом и в другие российские провинции. С конца XIX в. до начала XX в. 

в разных провинциях Российской империи проживало более 300 000 

литовцев. В 1880-х годах к экономическим причинам добавились также  

определенные идеологические и политические мотивы (уклонение от 

службы в царской армии, растущее литовское националистическое 

движение  и пр.), что спровоцировало массовую миграцию литовцев в 

США. Исследователи отмечают, что в период с 1868 по 1914 год в США 
прибыло от 300 000 до 500 000 литовцев. Всего до Первой мировой войны 

https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/
https://covid19.who.int/
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из Литвы эмигрировало более 500 000 граждан Литвы, или около 25 

процентов ее жителей [5, с. 85].  

И хотя период независимости Литвы (1918-1940 гг.) ознаменовался 

относительным замедлением темпов эмиграции (из страны уехали чуть 

более 100 000 жителей), Литва по-прежнему оставалась лидером по 
масштабам эмиграции по сравнению с другими европейскими странами. 

 Вторая мировая война нанесла очередной удар по численности 

населения Литвы. В период немецкой оккупации на территории Литвы 

было убито 370 тыс. жителей Литовской ССР. Удар был тем более 

жесток, что литовский народ потерял большую часть своей 

интеллигенции. 

Советский период ознаменовался не только прекращением 

эмиграции, но и позволил увеличить литовское население с 2,6 (1950 год) 
до 3,7 (1990 год) млн. человек [1]. Железный занавес был, вероятно, 

самым удачным препятствием для эмиграции литовцев за всю историю. 

Постсоветский период полностью нивелировал достижения социализма: 

население Литвы за последние 30 лет уменьшилось с 3,7 млн. (1990 год) 

до 2,7 млн. человек (2020 год) [1]. Отсутствие рабочих мест, низкая 

диверсификация экономики, отсутствие социальной поддержки со 

стороны государства неуклонно толкают литовское население к поиску 
лучшей доли за рубежом. 

Сравнительный анализ миграционной политики Литовской 

республики 1918-1940 годов и сегодняшней Литвы показывает, что за 

последние сто лет мало что изменилось. Казис Пакштас - президент 

Литовского географического общества – писал еще в 1929 году о 

безразличии литовского правительства к неконтролируемой эмиграции, 

о необходимости созданий значительно лучших условий 

трудоустройства и возможности для заработка [4, с. 52].  
И хотя в 2020 году впервые за 30 лет сальдо международной 

миграции граждан Литвы стало положительным [2], история показывает, 

что процессы обратной литовской миграции крайне неустойчивы: 

«Многие считали забавным вернуться в отпуск и поговорить о том, как 

Литва развивается и становится все красивее, но не остаться» [3, с.32].  

Очевидны недостаточность примитивных этносоциальных 

представлений современного литовского правительства, архаичность его 

подходов к решению миграционных проблем, разрушительность для 
Литвы антироссийского вектора развития.  

Для предотвращения грядущей демографической катастрофы 

необходимы: комплексный психосоциальный анализ миграционных 

проблем в совокупности с взвешенной экономической политикой, 

переоценка наследия советского периода, переориентация 
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миграционных предпочтений литовского общества с Запада на Восток с 

отдаленной перспективой евразийской интеграции.   
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Lithuanian Migration Policy: Between the Scylla of Opportunities and the 

Charybdis of Historical Realities 

 

 Emigration as the dominant migration model in Lithuania provoked a significant 

outflow of the Lithuanian population. The search for ways to overcome the demographic 

crisis dictates the need to study historical realities, re-evaluate the legacy of the Soviet 

period and consider the prospects for Lithuania's Eurasian integration. 

Key words: Lithuania, migration, regional development, labor resources, 

demographic crisis, post-Soviet space. 
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Особенности развития миграционных процессов в Мексике 

 
В статье на базе официальной статистики Мексики анализируются 

особенности развития миграционных процессов в стране. Подробно рассмотрены 

и проанализированы внешние и внутренние миграции. Выявлены миграционные 

последствия в размещении населения страны.    

Ключевые слова: миграция, численность населения, эмиграция, иммиграция, 

миграционная реформа. 

 

Мексика по численности населения занимает первое место среди 
испаноязычных стран, второе место среди Латиноамериканских стран 

после Бразилии и десятое место в мире. На конец 2020 года численность 

населения Мексики составила более 130 млн. чел. [2]. Важнейшими 


