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Abstract 
According to censuses, Argentina’s population quadrupled over fifty years due to migration: 1.8 million 

in 1869 and 7.8 million in 1914. Between 1857 and 1914, 4.6 million migrants entered Argentina. Taking into 
account the departure of 1.6 million people, 3 million people “settled” in the country, adding to the Argentine 
population. The proportion of foreigners in Argentine society was also rising: 8 per cent in 1869 and 30 per 
cent in 1914. Research objective: to assess the socio-demographic characteristics of the migration flow from 
the Russian Empire during the “pioneering” stage of the settlement of Argentina. Method of historical-
demographic analysis of Russian migration in the context of other ethnic migration waves was used.  

Migrants from the Russian Empire ranked fourth among the foreigners who entered the country. 
Argentine census data from 1914 showed that migrants from the Russian Empire made up 1 per cent of the 
population, contributing to the economy. Migration from the Russian Empire to Argentina included three 
major ethnic waves: German, Jewish, and Polish-Lithuanian. The German-Mennonites came with capital and 
contributed to the development of agriculture. The Jewish wave of immigration to Argentina developed with 
the support of Baron Hirsch and the Jewish Colonisation Society. The migration of the inhabitants of the 
western border regions of the Russian Empire was represented by Jews, Poles, Lithuanians and Finns. 
The share of Russian (Orthodox) population among Russian migrants was insignificant, but has been steadily 
increasing since the beginning of the 20th century. Argentina's migration policy was open to foreigners, 
including Russian nationals. The integration of Russian immigrants into Argentine society proceeded rather 
quickly and successfully. 

The migration from the Russian Empire to Argentina was multinational. Among the natives of Russia 
were Jews, Germans, Poles and Lithuanians, while the proportion of ethnic Russians was insignificant. 

Keywords: migration to Argentina, emigration to Argentina, resettlement, Argentina, immigration, 
New World, the Russian Empire, Mennonites, Jews, Jewish migration. 
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1. Введение 
Привлечение иммигрантов было характерно для большинства стран Нового Света. Однако 

именно Аргентина стала не только страной массовой миграции, но она сделала миграцию драйвером 
развития экономики, в частности, таких отраслей, как земледелие и промышленность, добившись 
благодаря миграции процветания общества. Власти Аргентины в XIX веке, чувствуя ситуацию в 
Европе, вызванную сокращением смертности и увеличением численности населения европейских 
стран, избыточностью трудовых ресурсов и социально-политическими настроениями в европейских 
обществах, открыли ворота для въезда в страну для европейцев. Во второй половине XIX века в 
Аргентину поехали сотни тысяч мигрантов из Европы, которые привезли капитал и знания, а также 
были готовы трудиться на благо принимающей страны. Одним из крупных миграционных потоков в 
Республику Аргентина стали мигранты из Российской империи. Русскоговорящая миграция была 
многонациональной и разнообразной в социально-экономическом отношении. Среди выходцев из 
России были евреи, немцы, поляки, литовцы. При этом доля этнических русских была крайне 
незначительной. Таким образом, миграция из Российской империи была многонациональной.  

 
2. Материалы и методы 
Основой исследования послужили материалы дореволюционных источников конца XIX и 

начала XX веков. Среди них «Сборник консульских донесений», «Статистический ежегодник России», 
материалы переписи населения Республики Аргентина 1914 года. Был проведен контент-анализ газет: 
«Новый мир», «Новости и биржевая газета», «Сын отечества», «Земледельческая газета» за 1892–
1916 годы с целью выявления социально-демографических характеристик миграционного потока из 
Российской империи в Республику Аргентина. Были использованы архивные материалы и фото из 
музея иммиграции (Museo de la Inmigracion) в Буэнос-Айресе, отражающие этнодемографические 
особенности иммиграции из Европы и Российской империи (журналы транспортных колмпаний, 
материалы пограничной службы, документы миграционных властей и пр.). В частности, были 
проанализированы архивные и наглядные материалы, отражающие этнорелигиозные волны 
иммиграции в Аргентину из Европы и Российской империи: итальянскую, испанскую, еврейскую, 
польскую, немецкую. 

Основным методом исследования стал сравнительный историко-демографический анализ 
миграции из Российской империи в Аргентину на фоне этнических волн миграции из других стран 
Европы в конце XIX – начале XX веков (в частности, итальянской и испанской миграции). Историко-
демографический метод включал анализ данных этнодемографической структуры миграционных 
потоков из Европы, прежде всего Российской империи. Доступные данные статистики основаны на 
нескольких источниках информации. Во-первых, это сведения транспортных компаний, 
осуществлявших перевозку пассажиров через европейские порты в Латинскую Америку. Во-вторых, 
сведения пограничной службы Республики Аргентины собирались в разрезе ключевых 
демографических характеристик: гражданство, пол, возраст. В особый блок доступной статистики 
можно выделить данные по временной трудовой миграции в Республику Аргентину, которая 
доступна по ключевым демографическим параметрам: гражданство, пол, возраст. В-третьих, были 
использованы данные переписи населения и текущей демографической статистики Аргентины по 
численности населения и рождаемости в разрезе ключевых демографических когорт населения, в том 
числе по гражданству. Для анализа на основе доступных статистических данных были построены 
ряды динамики по миграционным потокам и демографическим процессам.  

 
3. Обсуждение 
Прежде всего, следует отметить, что иммиграцию из Российской империи в Республику 

Аргентина следует рассматривать в контексте трех этапов заселения Латинской Америки. Первый 
этап – «конкистадорско-рабовладельческий», который продолжался до первой половины XIX века и 
характеризовался иммиграцией незначительного количества переселенцев, главным образом из 
Испании и Португалии, которые занимались эксплуатацией колоний, ввозом рабов из Африки. 
Он привел к формированию расово-этнической основы населения стран Нового Света, 
характеризующейся европейским и африканским компонентами. Второй этап – «пионерский»  
начался во второй половине XIX века и закончился с началом Первой мировой войны. В это время 
массовая иммиграция из Европы привела к наращиванию демографического потенциала за счет 
мигрантов, формированию системы расселения и сети поселений, а также способствовала развитию 
экономики стран Латинской Америки. Современный этап иммиграции начался примерно с 1914 г. 
Когда активизировались потоки трудовых и вынужденных мигрантов, которые стали доминировать в 
социально-демографической структуре иммиграции в странах Южной Америки, а также увеличилась 
миграция из Аргентины в другие страны континента (Марианьский, 1969). 

В российской научной литературе в основном изучается вторая и третья волна иммиграции в 
Латинскую Америку и Республику Аргентина в частности. Среди первых исследований необходимо 
отметить описания российской иммиграции в Аргентине XIX века дипломатом А. С. Иониным и 
ученым А. М. Беркенгеймом. Современные российские ученые Э.Г. Путятова, В.М. Кабузан, Е. Лушев 
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на основе архивных материалов достаточно подробно освещают исторические аспекты миграции 
российских подданных в Аргентину в контексте социально-политических событий в Российской 
империи XIX–XX веков. 

В работе “Российская эмиграция в Латинскую Америку: исторические и современные 
тенденции” представлен обзор истории российской эмиграции в Латинскую Америку с конца 
XIX века до наших дней. В ней рассматриваются причины, по которым русские покинули свою 
страну, проблемы, с которыми они столкнулись на новом месте жительства, и то, как они 
адаптировались к новой культуре. Авторы также анализируют влияние российской эмиграции на 
общество и культуру стран региона, а также на отношения между Россией и странами Латинской 
Америкой (Караяннис, Шлапентох, 2002) 

В работе “Российская эмиграция в Латинскую Америку: роль государства в содействии и 
ограничении эмиграции” представлен обзор истории русскоязычной эмиграции в регион, включая 
причины эмиграции и проблемы адаптации эмигрантов, а также анализируется роль российского 
государства, включая политику и законодательство в области контроля эмиграционного потока из 
России (Крыштановская, 2001).  

В научных статьях “Российские эмигранты в Аргентине: исследование этнической 
идентичности” и “Русские эмигранты в Бразилии: исследование этнической идентичности” 
рассматриваются факторы эмиграции, особенности адаптации в принимающих странах, 
трансформация этнической идентичности русскоязычных мигрантов в Аргентине и Бразилии 
(Филлипс, 2013a; Филлипс 2013b). 

В монографии М. Н. Мосейкиной “Эмиграция из России в Латинскую Америку: история и 
современность” описана история русской эмиграции в регион с начала XX века до начала XXI века, 
в том числе причины, особенности адаптации русских эмигрантов, их вклад в экономическое и 
культурное развитие стран (Мосейкина, 2003а). В монографии М.Н. Мосейкиной “Русские в 
Латинской Америке: общественная жизнь и деятельность” рассматриваются социальные аспекты 
жизнедеятельности русскоязычных мигрантов в принимающих странах, в том числе культурные 
традиции, образование, религиозную жизнь, политическую деятельность (Мосейкина, 2004b). 

В статье С.В. Рязанцева и Е.Е. Письменной “Старые и новые тенденции эмиграции из России в 
Латинскую Америку” рассматриваются особенности пяти волн эмиграции и их социально-
демографическая структура, а также анализируются данные отечественной статистики по 
современной эмиграции в страны региона (Рязанцев, Письменная, 2014). В статье С.В. Рязанцева и 
М.Н. Храмовой “Современное состояние и перспективы русскоговорящих общин в странах Латинской 
Америки” выделено и описано пять исторических волн русскоязычной эмиграции, а также факторы и 
особенности русскоязычной эмиграции в регион с 1870 по 2015 гг., даны оценки современной 
численности русскоязычных сообществ в ключевых странах региона (Рязанцев, Храмова, 2016). 

Целью настоящей статьи является восполнение некоторых пробелов в российской научной 
литературе в части оценки социально-демографического состава миграционного потока выходцев из 
Российской империи на этапе «пионерского» заселения Аргентины, оценка на основе архивных 
материалов количественных и качественных характеристик миграционного потока из Российской 
империи в Аргентину в конце XIX – начале XX веков. 

 
4. Результаты 
Масштабы и социально-демографическая структура миграционных потоков в 

Аргентину. По данным переписей население Аргентины росло значительными темпами: в 1869 году 
оно составляло 1830 тыс., в 1895 году – 3 955 тыс., а в июне 1914 года – 7 885 тыс. человек (ЧНА, 1916). 
Таким образом, почти за пятьдесят лет население страны увеличилось более чем в четыре раза. 
Безусловно, основной вклад в данный рост вносила иммиграция (Рисунок 1). В 1869 году доля 
иностранных граждан, проживающих в республике, составляла около 8 %, в 1895 году – уже 25 %,                   
а в 1914 году – 30 % (TCN, 1916). 

В 1914 году суммарный коэффициент рождаемости в Аргентине был самым высоким: 
у итальянских женщин – 4,9 ребенка на одну женщину, в то время как у аргентинок он был равен 4,3, 
у испанок – 3,7 (TCN, 1916: 288). Например, у 28 женщин, проживавших в Буэнос-Айресе, было по 
20 детей (почти половина из них были итальянки) (НА, 1916). 

И все-таки основной рост численности населения Аргентины был обусловлен именно 
иммиграцией. Благодаря открытой миграционной политике, обеспечению равных прав различным 
этническим и религиозным групп иммигрантов, упрощенному процессу натурализации и 
относительно высоким заработкам, транспортному сообщению, число желающих приехать в 
Аргентину во второй половине XIX века увеличивалось. В 1854 году в страну въехало 2,5 тыс. человек, 
за период 1854–1859 годов – 27,5 тыс. В 1860–1869 годы в страну прибыли 134 тыс. человек, в 1870–
1879 годы – 265 тыс. человек. В 1880–1889 годы миграция приняла огромные масштабы – 
в Аргентину приехало более 1 млн человек (Крюков, 1911).  

Пароходные компании, оценив выгоду, стали строить «быстроходные пароходы-колоссы 
только для сообщения с Буэнос-Айресом», которые субсидировало правительство (Ионин, 1892). 
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А.С. Ионин описывал миграцию в Аргентину: «Пароход… обыкновенно битком набит эмигрантами и 
пассажирами со всех концов Европы, из всех слоев общества, а таких пароходов пристает до 60 в 
месяц к порту в Буэнос-Айресе» (Ионин, 1892: 227). Среднее число мигрантов на судне могло 
достигать до 1500 человек. Поработав несколько месяцев в Аргентине, итальянец получал                                 
500–1000 франков, возвращался домой и жил на эти деньги с семьей один-два года. Затем снова 
возвращался на заработки в Аргентину. Итальянцы хоть и дешево (60–65  франков), но платили за 
проезд. Правительство Аргентины заключило контракты с Гамбургским пароходным обществом и с 
марсельским «Trasports Maritimes» для бесплатного проезда 50 тыс. немцев и 25 тыс. французов 
(Ионин, 1892).  

 

 
 
Рис. 1. Динамика численности населения Республики Аргентина с 1861 по 1914 гг., тыс. чел. 
Источник: БКРБ, 1916; СДОА, 1916a; ЧНА, 1916; TCN, 1916 
 

В 1887–1889 годы правительство Аргентины субсидировало и оплачивало проезд мигрантов. 
За три года в страну въехало более 500 тыс. человек, из них 260 тыс. пришлось на 1889 год. В это 
время особого внимания социально-демографическому составу («качеству») мигрантов не уделялось: 
«Приехало много элементов негодных и неспособных» (Климан, 1904: 20). Считается, что 
негативным последствием стало обратное возвращение значительной доли переселенцев в Европу в 
1889–1891 годы (Рисунок 2). Некоторая часть европейцев переезжала из Аргентины в соседние 
страны: например, в Чили, Уругвай, Бразилию, Северо-Американские Штаты (Крюков, 1911). 

 

 
 
Рис. 2. Динамика численности мигрантов в Аргентинской Республике в 1857–1903 годах, чел. 
(Климан, 1904; Ревелиотти, 1910). 
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За 1890–1899 годы в Аргентину приехали 950 тыс. человек, но при этом выехали более 500 тыс. 
человек (Климан, 1904). Эмиграции из Аргентины способствовал экономический кризис, «вызванный 
злоупотреблением кредита», неурожай, риск войны с Чили из-за неясности лимитации границы, 
выросших цен на жилье и землю в земледельческих районах (Воблый, 1905; Ревелиотти, 1910). 

Трудовая миграция. После отмены бесплатного проезда значительная доля приезжающих была 
представлена трудовыми мигрантами. Численность трудовых мигрантов в Аргентине была 
максимальной во время уборки урожая и жатвы, которая начиналась в декабре и заканчивалась в 
январе (Рисунок 3). В остальные месяцы мигрантам было сложно найти работу. В 1903 году в 
Аргентину въехало 112 тыс. человек, из них 37 тыс. прибыли из столицы Уругвая - Монтевидео, 
а 75 тыс. человек – из Европы. Доля мужчин составила 63 %, женщин – 21 %, детей – 16 %. Среди 
мигрантов доля итальянцев составила 56 %, испанцев – 29 %, российских подданных – только 1 % 
(Климан, 1904). В 1905 году для работы в сельском хозяйстве в Аргентину приехали до 100 тыс. 
человек, в этом же году 77 тыс. вернулись в Европу. В среднем каждый мигрант зарабатывал до 
150 пиастров золотом (Ревелиотти, 1910). 

 

 
 
Рис. 3. Динамика численности въезда мигрантов в Аргентину по месяцам в 1903 г. (Климан, 1904) 
 

Трудовая миграция приводила к серьезной диспропорции полов. Поскольку большая доля 
трудовых мигрантов была представлена мужчинами в трудоспособных возрастах, то их перевес и в 
половозрастной структуре населения был значителен. По данным переписи 1895 года, в Аргентине из 
одного миллиона проживавших иностранцев, около 700 тыс. человек были мужчины (TCN, 1916). 
Подобная половозрастная структура сделала востребованными в Буэнос-Айресе сексуальные услуги и 
дома терпимости. В конце XIX века агенты из числа бывших эмигрантов возвращались в свои страны 
происхождения для вербовки девушек. Рекрутеры были дорого одеты, рассказывали о перспективах  
заработка до 100 рублей в день (обещая, например, работу компаньонки), про хорошие 
климатические условия в стране и гарантировали бесплатный проезд в Аргентину (ВП, 1896). 

Главными местами концентрации женщин, вовлекаемых в проституцию в Южной Америке, 
были портовые города Рио-да-Жанейро и Буэнос-Айрес. Здесь было много мигранток из Российской 
империи (преимущественно губерний Царства Польского) и Австро-Венгрии (Бог-пов, 1900). 

Осознавая проблему трафикинга женщин с целью сексуальной эксплуатации, 2 июля 1902 года 
министр иностранных дел Франции Т. Делькассе открыл Вторую международную конференцию по 
вопросам торговли женщинами. На конференции пришли к выводу, что «все усилия прекратить эту 
торговлю останутся тщетными, пока европейские правительства не найдут деятельной поддержки 
заатлантических республик, в особенности Аргентины, где преступная деятельность агентов не 
встречает никаких препятствий» (МКБР, 1902: 2). Первая Мировая война вызвала поток беженцев в 
страны Нового Света. В Буэнос-Айресе было создано отделение биржи труда, обслуживающего только 
беженцев. Были известны случаи, когда женщин приглашали работать портнихами, а в реальности 
они оказывались в домах терпимости. Сотрудники биржи отвечали, что не могут проверять каждую 
организацию, отправляющую заявку (БТЖЛ, 1915). 

Этнические волны миграции в Аргентину: место миграции из Российской 
империи. 

Миграция итальянцев и испанцев. Основными этническими группами мигрантов в Аргентине 
во второй половине XIX – первой четверти XX века были итальянцы и испанцы. Почти за шестьдесят 
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лет (с 1857 по 1914 годы) в Аргентину переехали 4666 тыс. человек, выехало 1626 тыс. человек. Таким 
образом, миграционное сальдо составило 3 млн человек. Аргентина приняла 2,2 млн итальянцев, 
1,5 млн испанцев, 214 тыс. французов, 161 тыс. выходцев из Российской империи (Рисунок 4). 
Преобладание итальянских и испанских мигрантов объяснялось «выталкивающими» факторами в 
Южной Европе – высокой плотностью населения и низкими зарплатами. А «притягивающими» 
факторами для итальянцев и испанцев в Аргентине были возможности заработков за короткий срок и 
схожесть языков романской группы (Климан, 1904). По данным переписи 1895 года, в Аргентине доля 
итальянцев и испанцев составляла соответственно 12 % и 10,5 % от общей численности населения,                   
а в 1914 году – 12 % и 5 % соответственно (TCN, 1916). 

 

 
 
Рис. 4. Распределение по гражданству пассажиров второго и третьего классов кораблей, прибывших 
в Аргентину в 1857–1914 годах, тыс. чел. (TCN, 1916) 

 
Массовая эмиграция из Италии возникла в 60-е годы XIX века. До этого времени в Италии 

преобладала внутренняя миграция между провинциями страны. В итальянской статистике 
эмигрантов разделяли на две группы: «выселение навсегда» (эмиграция) и «временное выселение» 
(временная трудовая миграция) (Рисунок 5) (Сипягин, 1898). Итальянцы и испанцы приезжали 
преимущественно в Аргентину на время полевых работ. Заработав денег, большая доля из них 
возвращалась на родину (Климан, 1904). Аргентинские источники того времени сообщали: «Самым 
неприятным явлением для правительства представляется иммиграция массы итальянцев, 
прибывающих в Аргентину на летний сезон и затем уезжающих обратно в свою прекрасную Италию» 
(Крюков, 1911: 444-445). 

 

 
 
Рис. 5. Динамика численности выезжающих из Италии эмигрантов и трудовых мигрантов 
1869–1896 годах, чел. (Сипягин, 1898) 
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Численность итальянских мигрантов стала особенно увеличиваться с 1876 года. Социально-
профессиональная структура потока итальянцев, уезжавших в 1895 году на заработки в страны 
Южной Америки, включала земледельцев (73 %), полевых работников (13 %), ремесленников (6 %), 
каменщиков (4 %). В конце XIX века основным направлением итальянских мигрантов были 
Аргентина и Бразилия. В 1895 году в Бразилию выехали 34 % всех итальянцев, а в Аргентину – 14 % 
(Сипягин, 1898). Однако в 1896 году из-за отсутствия договоренности между правительствами Италии 
и Бразилии миграционный поток развернулся в пользу Аргентины (Климан, 1904). Итальянские 
мигранты в Аргентинской Республике даже смогли организовать влиятельную политическую партию, 
которая добилась открытия в стране итальянских школ (Ревелиотти, 1910). 

Миграция из Российской империи. При въезде в страну аргентинские власти регистрировали 
мигрантов по стране исхода. При этом выходцы из Российской империи были разных 
национальностей, в том числе «евреи, частью поляки и только ничтожное количество приходится на 
собственно русских» (Крюков, 1911: 442). До конца XIX века этнически русское (православное 
население) практически не приезжало в Аргентину. Описывая открытие 1 января 1889 года первой 
русской православной церкви в Южной Америке, протоирей Г.К. Изразцов пишет: «Открыта была 
новая православно-русская церковь в стране, где и  до сих пор не наберется десятка православных 
русских подданных» (Изразцов, 1904: 14). 

По данным переписи 1895 года, численность русского населения была столь незначительна, что 
их занесли в графу «другие национальности». А по данным переписи 1914 года численность 
проживающих русских подданных  составила 1 % от всего населения страны 93,6 тыс. человек. Из них 
54,9 тыс. приходилось на мужчин, а 38,7 тыс. – на женщин (TCN, 1916).  

Важным источником информации были данные о гражданстве владельцев недвижимости в 
Аргентине. Выходцы из Российской империи в 1895 году владели 2016 объектами в Аргентине, что 
составило 0,5 % от всех объектов недвижимости. В 1914 году граждане Российской империи владели 
9687 объектами (0,9 % объектов). Можно предположить, что до 1895 года из Российской империи в 
Аргентину преимущественно иммигрировали более обеспеченное население с капиталом (TCN, 1916). 

Миграцию из Российской империи в Аргентину до 1914 года можно условно разделить на три 
крупных этно-территориальных потока: немецкая, еврейская, польско-литовская (из западных 
приграничных регионов). 

Миграция российских немцев. Первыми русскими подданными, переселившимися в Аргентину, 
стали девять тысяч немецких менонитов, которые вынуждены были покинуть страну из-за введенной 
воинской повинности (Ионин, 1892). Религиозные убеждения запрещали менонитам служить в 
армии, поэтому они в конце 1870-х годов эмигрировали в Бразилию, а затем были вынуждены 
переместиться в Аргентину, поскольку им не подошли земли, выделенные бразильским 
правительством. Описывая успехи менонитов за океаном, А.С. Ионин писал: «Самый лучший 
колонизаторский элемент доставила Аргентинской Республике Россия...» (Ионин, 1892: 236). 

Менониты отличались от других эмигрантов тем, что привезли с собой капитал. На купленных 
участках земли стали выращивать хлебные культуры, доказав правительству республики, что 
земледелие может быть прибыльным. Зерновые культуры приносили прибыль не меньшую, чем 
сахарный тростник и овцеводство. Они также привезли неизвестную культуру для Латинской 
Америки – лен, который выращивали для урожая семян. Помимо земледелия, менониты также 
успешно занимались разведением лошадей (Ионин, 1892). 

Основным районом расселения менонитов стала Олаваррия, которая из маленького укрепления 
превратилось в центр торговли. Стоимость земли, которая продавалась за 100 долларов, через 10 лет 
выросла до 20–25 тыс. долларов. Менониты отрыли свои школы, где обучение велось на немецком 
языке, банк, приют и больницы. При этом, несмотря на то, что они говорили по-немецки и жили в 
Аргентине, считали себя русскими: «Мы говорим по-немецки, это правда…, но мы все-таки русские и 
очень любим Россию» (Ионин, 1892: 239). 

А.М. Беркенгейм, посетивший Южную Америку примерно в одно время с А.С. Иониным, 
пришел к выводам, что среди русских немцев, проживающих в Аргентине, менонитов нет. И основной 
мотив, по которому немцы переехали в Аргентину, был экономической (истощение земли и 
неурожаи) а также нежелание нести воинскую службу (Беркенгейм, 1894: 17). Земля была продана 
правительством Аргентины немцам  за невысокую цену с рассрочкой на 10 лет. Но и А.С. Ионин, 
и А.М. Беркенгейм были едины во мнении, что колонии немцев (менонитов или католиков) были 
очень успешными в развитии сельского хозяйства. 

В последнем десятилетии XIX века немцы продолжали уезжать из Российской империи. 
Неурожаи 1889 и 1891 гг. вызвали сильный упадок экономического благосостояния немцев в 
Самарской губернии. Под видом рабочих, чтобы проехать по более дешевому тарифу, без паспортов 
они доезжали до границы с Пруссией. Затем они нанимали крестьянина, который за небольшую 
плату переводил через границу. Большая доля немцев не оседала в Германии, а уезжала в страны 
Нового Света, в том числе в Аргентину (Рязанцев и др., 2023). 

Иммиграция российских евреев. Еврейские поселения в Аргентине возникли благодаря 
Еврейскому колонизационному обществу (ЕКО) которое организовал барон Гирш (Крюков, 1911). 
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Барону Гиршу была не безразлична судьба еврейского народа, проживающего на территориях 
Российской империи и Балканских государств (главным образом Румынии). Изначально было 
предложено 50 млн франков русскому правительству для организации просвещения евреев. 
Правительство согласилось принять деньги, но отказалось отчитываться о расходовании средств. 
Тогда барон Гирш решил дать возможность евреям эмигрировать из Российской империи. 
Он отправил агентов в Бразилию, Мексику, Канаду и Аргентину, для изучения отношения местного 
населения к евреям и перспектив для ведения земледелия (Кибрик, 1916). За четверть века 
Ассоциация планировала выселить из Российской империи 3,2 млн евреев (ВЕ, 1892). 

В 1891 г. были приобретены земли в провинциях Буэнос-Айрес, Санта-Фе и Энтре-Риос. 
Колонистам давалась рассрочка оплаты земли на двадцать лет с ежегодными взносами. Цена взноса 
образовывалась из цены, за которую ЕКО купило землю, и 4 % годовых. На практике многие за 
двадцать пять лет проживания в колонии не смогли выплатить долг (Кибрик, 1916). 
 

 
 
Рис. 6. Еврейские иммигранты в Аргентине в конце XIX века 
Источник: Фото автора из архива Музея иммиграции в Буэнос-Айресе, апрель 2023 г. 

 
Благодаря ЕКО к 1909 году в Аргентину переселилось 75 тыс. евреев. Около 5 тыс. приехало из 

Марокко, Турции, Румынии и других стран. Около 70 тыс. евреев приехало из Российской империи. 
В колониях, организованных ЕКО, проживало более 19 тыс. бывших российских подданых. 
Остальные занимались сельским хозяйством самостоятельно либо нанимались в качестве рабочих. 
Много выходцев из Российской империи работало в винодельческих провинциях, поскольку 
работодатели отдавали им предпочтения «из-за трезвости и спокойного нрава» (Крюков, 1911). 

К 1911 году ЕКО прекратило заниматься эмиграцией евреев из России. Российские евреи стали 
приезжать самостоятельно. Многие из эмигрантов этой волны имели родственников и знакомых в 
Аргентинской Республике. Сами колонии переводили деньги в Российскую империю для 
организации переезда евреев. В 1907 году родственникам через ЕКО в Российскую империю из 
Аргентины было послано около 51,5 тыс. рублей. А в 1909 году только одна колония Маурисио 
(Mauricio) отправила в Российскую империю 27 тыс. рублей (Крюков, 1911). 

Большая доля иммигрантов среди евреев были бедными людьми: «Когда евреи прибывают в 
Буэнос-Айрес, то все поражаются их странным, изношенным видом: длиннополые сюртуки, грязные, 
в заплатках, странные какие-то шапки, пейсы, на худых лицах уныние и гнет. Но в Аргентине они 
скоро преображаются: одежда, как у всех аргентинцев, пейсов более не носят… В особенности 
молодое поколение, успевшее пойти школу и говорящее по-испански, становится настоящими 
аргентинцами…» (Крюков, 1911: 257). 

Миграция евреев, поляков и литовцев из приграничных регионов Российской империи. 
До 1897 года большее число российских подданых эмигрировало через немецкие порты Гамбурга, 
Бремена и Штеттина. Начиная с 1897 года русские стали использовать порт Гамбурга для транзита 
между Англией и страной конечного назначения (РПД, 1899). По данным немецких портов, в 1890–
1906 годах через немецкие порты выехали 31 тыс. российских подданных (Рисунок 7).  
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Рис. 7. Численность подданых Российской империи, выехавших через немецкие порты в Аргентину в 
1890–1906 годах (СЕР, 1908; СЕР, 1909) 

 
Из тысячи эмигрантов – подданных Российской империи, в 1891–1906 годах 900 человек 

направлялись в Северо-Американские Соединенные Штаты. При явной ориентации россиян на 
Северную Америку роль Аргентины как направления эмиграции постепенно росла: в 1891–1895 годах 
в Аргентину уехали только двадцать человек, в 1896–1900 годах – 29 человек, в 1901–1905 годах – 
33 человека, а в 1906 году – 74 человека (СЕР, 1909). 

Иммиграционные власти Северо-Американских Соединённых Штатов при въезде собирали 
данные не только о подданстве (как это делала Аргентина), но и о национальности (этничности). 
За десятилетие (1900–1909 годы) уроженцы Российской империи, въехавшие в Северо-Американские 
Соединенные Штаты, распределялись следующим образом по этничности: 45 % – евреи, 26 % –
поляки, 9 % – литовцы, 9 % – финны, 6 % – немцы, 4 % – русские (православные), 1 % – другие 
национальности (СЕР, 1912). Доля русских (православных) среди подданых Российской империи, 
эмигрировавших в Северо-Американские Соединенные Штаты, со временем увеличивалась: 
в 1899 году – 3 %, в 1909 году – 8 %, в 1910 году – 8 %, в 1911 году – 11 %, в 1912 году – 13 %, в 1913 году 
– 17 % (Рязанцев и др., 2023). Аналогичная тенденция прослеживалась в эмиграционном потоке в 
Бразилию (Ryazantsev et al., 2023). Полагаем, что аналогичная ситуация была свойственна и 
эмиграционным потокам из Российской империи в Республику Аргентину. 

На рубеже XIX–XX веков в Новый Свет через порты Гамбурга и Бремена выезжали в основном 
жители Привислинского края, а также Финляндской, Витебской, Минской, Бессарабской и 
Херсонской губерний Российской империи (РПД, 1901). В 1890 году население Привислинского края 
составляло 8,2 млн. человек. В религиозном отношении население было представлено: католиками 
(75 %), иудеями (14 %), протестантами (5 %), православными (5 %) и другими (1 %) (НПК, 1892). 
Большая часть евреев проживала в западной части Российской империи (ВЕ, 1892). Например, 
в Минской губернии доля еврейского населения составляла 20 %, в Гродненской – 20 %, Ковенской – 
19 %, Подольской – 19 %, Могилевской – 18 % (ДНП, 1892). 

В Привислинском крае эмиграция в последние десятилетие XIX века стала «миграционной 
горячкой», основными причинами которой было малоземье и безземелье. Соседство с Пруссией, где 
эмиграция существовала давно, а также активная работа миграционных агентов выступали 
дополнительными катализаторами миграции из Российской империи (Ryazantsev et al., 2023). 
В 1890–х годах миграция приняла большие размеры. Нелегальных мигрантов задерживали на 
границе и отправляли домой. Привлекали к ответственности миграционных агентов (ТПК, 1892). 
В конце XIX века миграционные агенты работали преимущественно в западных территориях 
Российской империи. Известно, что перед Первой мировой войной миграционные агенты в Сибири 
распространяли брошюры, описывающие «жизнь в Бразилии и Аргентине и блестящее положение 
эмигрантов в этих странах» (М.К., 1914). 
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Рис. 8. Списки мигрантов, отплывших из порта Бремен и прибывших в Республику Аргентина в 
конце XIX века 
Источник: Фото автора из архива Музея иммиграции в Буэнос-Айресе, апрель 2023 г. 
 

 
 
Рис. 9. Списки пассажиров компании «Ллойд Норте Алеман», отплывающих в Республику 
Аргентина в декабре 1907 года 
Источник: Фото автора из архива Музея иммиграции в Буэнос-Айресе, апрель 2023 г. 

 
Влияние иммиграционной политики Республики Аргентина на интеграцию 

российских подданных в аргентинское общество. 
Закон об аргентинском гражданстве 1869 года устанавливал, что любой иностранец в возрасте 

18 и старше может подать заявление на гражданство, если он прожил два года на территории страны 
или женат на аргентинке или добился общественно признаваемых успехов (TCN, 1916). 
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Статья 20 Конституции Республики Аргентина гарантировала иностранцам все права 
аргентинских граждан. Кроме того, иностранцы имели привилегии: подчинение специальным судам, 
дипломатическая защита и отсутствие воинской повинности (Micheletti, 2006).  

В переписи 1869 году не упоминалось число натурализованных. По данным переписи 1895 года, 
в стране натурализовалось только 1638 человек, родившихся за границей. По данным переписи 
1914 г. из 1474 тыс. мужчин-иностранцев процедуру натурализации в Аргентине прошли 33 тыс. 
человек. Число российских подданных, которые натурализовались в Аргентине в 1906–1915 годах, 
составило 1525 человек. За указанный период паспорт Аргентины также получили 12 тыс. 
итальянцев, 15 тыс. испанцев, 850 французов (TCN, 1916). В провинции Санта-Фе в 1871–1900 годах 
натурализовалось 615 человек (в том числе пять поданных Российской империи) из более 166 тыс. 
иностранцев, проживающих в провинции (Micheletti, 2006). 

 

 
 
Рис. 10. Сертификат иммигранта, прибывшего в Республику Аргентина  
Источник: Фото автора из архива Музея иммиграции в Буэнос-Айресе, апрель 2023 г. 

 
К 1914 году наибольшее количество российских подданных проживало в Буэнос-Айресе 

(28,8 тыс.), провинции Энтре-Риос (17,6 тыс.), провинции Санта-Фе (10,8 тыс. человек) (СДОА, 1916b). 
В 1914 году на русском языке в Аргентине издавалась «Новый мир», две газеты – на французском 
языке, три газеты – на турецком, четыре – на итальянском, пять – на английском и немецком, 493 
(!!!) – на испанском (W, 1916). На страницах русскоязычной газеты рекламировались услуги 
(например, русскоговорящих врачей и учителей), а также орудия труда (например, плуг «El Ruso», 
сконструированный русскими немцами) (ЗП, 1916; ЗК, 1916; Крюков, 1911). Рекламировались балы и 
концерты, средства от которых шли на создание русскоязычной библиотеки (БКРБ, 1916). Газета 
писала о визите в Буэнос-Айрес русских артистов (например, русской балерины А. Павловой, 
итальянской оперной певицы русского происхождения Розы Раисы) (ПВБЭ, 1914; ПРР, 1916). 

На страницах газеты «Новый мир» призывали российских иммигрантов участвовать в выборах 
в Аргентине: «Наша колония политически не организованна, огромнейшая ее часть даже не 
натурализована, и не пользуясь избирательными правами, не может оказать какого-либо прямого 
влияния на выборы… Мы надеемся, что наши соотечественники понимают свои интересы и, 
соответственно, с ними будут голосовать за тех, кого они считают достойными…» (ВИМ, 1916: 1). 
Российские иммигранты достаточно успешно адаптировались и интегрировались в принимающее 
общество Аргентины. 
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5. Заключение 
Во второй половине XIX века – начале XX веков иммиграция вносила значительный вклад в 

формирование населения Республики Аргентина. Если в 1869 году население страны составляло 
около 1,8 млн, то в 1914 году оно увеличилось до 7,8 млн человек. Таким образом, за полвека 
население Аргентины увеличилось более чем в четыре раза. Столь масштабный рост численности 
населения был возможен именно благодаря иммиграции. С 1857 по 1914 годы в Аргентину въехало 
4,6 млн мигрантов. С учетом отъезда 1,6 млн человек в стране «осели» 3 млн человек, пополнив 
численность аргентинского населения.  

Выходцы из Российской империи вносили существенный вклад в формирование потока 
мигрантов в Аргентину: с 1857 по 1914 годы в страну въехало 2,2 млн. итальянцев, 1,5 млн. испанцев, 
214 тыс. французов, 160 тыс. человек  россиян. Таким образом, мигранты из Российской империи 
занимали четвертое место среди приехавших в Аргентину. Данные переписи населения Аргентины 
1914 года показывали, что доля выходцев из Российской империи составляла 1 % населения страны. 
Они владели 0,9 % недвижимости в Аргентине, а также вносили существенный вклад в развитие 
экономики и особенно сельского хозяйства страны.  

Миграция из Российской империи в Республику Аргентина включала три крупных этнических 
волны: немецкая, еврейская, польско-литовская из западных приграничных регионов. Немцы, 
преимущественно менониты, приехали в конце 1870-х годов с капиталом и внести серьезный вклад в 
развитие земледелия в стране. Еврейская волна иммиграции в Аргентину развивалась благодаря 
барону Гиршу и созданному им Еврейскому колонизационному обществу. Миграция в Аргентину 
жителей западных приграничных регионов Российской империи была представлена евреями, 
поляками, литовцами, финнами. Доля русского (православного) населения среди иммигрантов из 
Российской империи была незначительной, но с начала XX века постоянно увеличивалась. 

Иммиграционная политика Республики Аргентина была очень открытой в отношении 
иммигрантов, включая российских подданых. Иностранцы не особенно спешили получать 
аргентинские паспорта, поскольку они имели равные права с аргентинскими гражданами и, более 
того, также имели дополнительные преференции. Дети мигрантов, рожденные в Аргентине, 
автоматически становились гражданами страны. Численность выходцев из Российской империи, 
получивших аргентинское гражданство в 1906–1915 годах, составила полторы тысячи человек. 
Численность российских подданых, которые эмигрировали в Аргентину к 1914 году, составляла около 
80 тыс. человек. Интеграция российских иммигрантов в аргентинское общество проходила 
достаточно быстро и успешно.  
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История миграции из Российской Империи в Аргентину в конце XIX – начале XX века 
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Аннотация. По данным переписей численность населения Аргентины за пятьдесят лет 

увеличилась в четыре раза за счет миграции: в 1869 году – 1,8 млн, в 1914 году – 7,8 млн человек. 
С 1857 по 1914 годы в Аргентину въехало 4,6 млн мигрантов. С учетом отъезда 1,6 млн человек, 
в стране «осели» 3 млн человек, пополнив численность аргентинского населения. Доля иностранных 
граждан в аргентинском обществе также росла: в 1869 году – 8 %, в 1914 г. – 30 %. Цель исследования: 
оценить социально-демографические характеристики миграционного потока из Российской империи 
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на этапе «пионерского» заселения Аргентины. Использован метод историко-демографического 
анализа российской миграции в контексте других этнических волн миграции.  

Мигранты из Российской империи занимали четвертое место среди въехавших в страну 
иностранцев. Данные переписи населения Аргентины 1914 года показывали, что доля выходцев из 
Российской империи составляла 1 % населения, которые вносили вклад в развитие экономики. 
Миграция из Российской империи в Аргентину включала три крупных этнических волны: немецкая, 
еврейская, польско-литовская. Немцы-менониты приехали с капиталом и внесли вклад в развитие 
земледелия. Еврейская волна иммиграции в Аргентину развивалась при поддержке барона Гирша и 
Еврейского колонизационного общества. Миграция жителей западных приграничных регионов 
Российской империи была представлена евреями, поляками, литовцами, финнами. Доля русского 
(православного) населения среди российских мигрантов была незначительной, но с начала XX века 
постоянно увеличивалась. Миграционная политика Аргентины была открытой в отношении 
иностранцев, включая российских подданых. Интеграция российских иммигрантов в аргентинское 
общество проходила достаточно быстро и успешно. 

Миграция из Российской империи в Аргентину была многонациональной. Среди выходцев из 
России были евреи, немцы, поляки, литовцы, при этом доля этнических русских была незначительной. 

Ключевые слова: миграция в Аргентину, эмиграция в Аргентину, переселение, Аргентина, 
иммиграция, Новый Свет, Российская империя, менониты, евреи, еврейская миграция. 
 
  


