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Миграционные процессы в Швейцарии: эволюция и ретроспективный анализ

Швейцария на протяжении длительного времени сохраняет свою эко-
номическую стабильность и высокий процент иммиграции. Тысячи им-
мигрантов ежегодно стремятся получить разрешение на проживание 

в Швейцарии, однако на сегодняшний день получить такую возможность достаточно непро-
сто, а в отдельных случаях практически невозможно, если мигрант не является гражданином 
ЕС. Швейцарская экономическая независимость и ее одни из лучших экономических показателей 
в мире тесно связаны с тем фактом, что на протяжении многих веков именно иммиграционные 
потоки способствовали развитию Швейцарской Конфедерации, чей политический нейтралитет, 
экономическое благосостояние и защищенность своих граждан так ценятся во всем мире. Швей-
царское социальное государство в целом получает экономические выгоды от иммиграции ввиду 
того факта, что, как правило, прибывающие мигранты моложе принимающего общества и не-
редко имеют более высокую квалификацию. Кроме того, они энергичны, трудолюбивы и чаще 
работают полный рабочий день, чем местные жители. В данной работе будет проведен ретро-
спективный анализ миграционных процессов в Швейцарии в период с древних времен по конец 
XX в., в большей степени будут затронуты иммиграционные процессы и некоторые аспекты 
миграционной политики Швейцарии ввиду того, что именно иностранное население внесло свой 
вклад в развитие и становление современного швейцарского государства. 
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достаточно сложная и интересная для изучения. 
К примеру, до 1848 г. (благодаря кантональным 
гражданским правам) любой гражданин уже счи-
тался иностранцем при переезде из одного кантона 
в другой. Только с 1915 г. швейцарские граждане 
получили швейцарские паспорта, которые четко 
определяли людей как швейцарских граждан и счи-
тались гарантом гражданских прав и свобод [1]. 

В процессе становления и развития Швейцарии 
как суверенного государства основополагающее зна-
чение для страны занимали иммиграционные процес-
сы, поскольку иммигранты всегда составляли значи-
тельную часть населения швейцарского государства. 
В 1914 г. численность иностранцев в швейцарском 

населении достигла максимума в 600 тыс. чел. или 
15 %, что считалось большим показателем для евро-
пейского континента в то время [1]. Стоит отметить, 
что в Швейцарии индустриализация происходила на 
более ранней стадии по сравнению с другими евро-
пейскими странами [2]. Так, например, текстильная 
промышленность дала толчок к развитию машино-
строения, к которой позже присоединилась и химиче-
ская промышленность. Были созданы тысячи новых 
рабочих мест, которые пришлось заполнить. Законов, 
ограничивающих иммиграцию, в то время не суще-
ствовало [1].

Интересно то, что Швейцария не всегда была од-
ной из самых богатых стран мира, ей также были 
свойственны различные экономические кризисы на 
этапе становления. Швейцарская экономика получа-
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ла определенные выгоды и преимущества от боль-
шого потока иммигрантов или «сезонных работни-
ков», которые были полны энтузиазма трудиться 
ради заработка и обеспечения своих семей. Тем са-
мым иммигранты вкладывали свою энергию и труд 
в экономический рост Швейцарии. С политической 
точки зрения швейцарские власти обсуждали также 
вопрос и о «принудительной натурализации», чтобы 
иметь возможность удержать иностранных рабочих 
в стране в долгосрочной перспективе [1]. 

Однако не стоит забывать, что в Швейцарии 
также были времена и крупных эмиграционных 
движений. Между 1815 г. и началом Первой миро-
вой войны около 1 млн чел. покинули страну, что-
бы избежать нищеты [2]. Около 400 тыс. граждан 
Швейцарии покинули свою родину в период с 1850 
по 1914 гг. В основном это были фермеры, которые 
боролись с проблемами голода и нехваткой продо-
вольствия [2; 3]. 

Без иммиграции интенсивное экономическое 
развитие Швейцарии было бы невозможно. Это от-
носится к прошлому, настоящему и, вероятно, также 
к будущему Швейцарской Конфедерации. Трудящи-
еся-мигранты способствовали значительному эко-
номическому росту во второй половине прошлого 
века. Сегодня промышленность, научные исследо-
вания, гостиничный бизнес и сектор здравоохране-
ния также были бы неэффективны без иностранной 
рабочей силы, доля которой составляет почти 30 % 
по сравнению с 20 % в 1960-х гг. [5].

Иммиграция как фактор становления швей-
царского государства: V–XIX вв.

Современная Швейцария как федеративное и 
демократическое государство сложилось к концу 
1840-х гг., что было закреплено принятой, 12 сен-
тября 1848 г. союзной конституцией. Этому способ-
ствовало и то, что окружающие державы сочли этот 
территориальный буфер весьма удобным. С самого 
начала маленькая страна получила новый импульс 
благодаря внутренней иммиграции. Однако швей-
царцы также постоянно покидают свою страну: вре-
менно (на определенный период) или навсегда [2].

В Средние века швейцарские города стремились 
принять больше иммигрантов ввиду высокой смерт-
ности от эпидемий и различных смертельных забо-
леваний, которые были частым явлением в те време-
на. Но наряду с сельскохозяйственными рабочими 
на территорию Швейцарии также иммигрировали 
ремесленники, врачи и художники, которые способ-
ствовали процветанию государства. Только благо-
даря иммиграции города смогли сохранить свое на-
селение.

С XV в. для многих молодых людей военная служ-
ба была достаточно привлекательной. Их привлекали 
хорошее жалованье и, в случае победоносных похо-
дов, еще и возможность завладеть трофеями. Швей-

царские фермеры и пастухи считались вспыльчивыми 
и склонными к насилию, поэтому их высоко ценили 
как воинов. По оценкам, в XVII в. до трети взрос-
лых швейцарских мужчин эмигрировали за границу 
в качестве военных наемников. Те, кто выживал, не 
всегда возвращались: многие остались в Италии или 
Франции и начали там гражданскую жизнь [3].

Помимо военной миграции, миграция ремес-
ленников, кондитеров, художников и торговцев 
была менее значительной. Но даже такие специ-
алисты, обладающие ремесленными и коммерче-
скими навыками, внесли большой вклад в обмен 
знаниями о границах своей долины или своего го-
рода. При этом языковые границы в большинстве 
случаев также являлись границами миграции. На-
чиная с XVII и в XVIII вв. швейцарские гувернант-
ки с удовольствием работали при европейских кня-
жеских дворах и в семьях представителей высшего 
класса [3]. В частности, высокообразованные муж-
чины и женщины из Западной Швейцарии пользо-
вались большим спросом в качестве педагогов и 
учителей, поскольку знание французского языка 
было обязательным условием для представителей 
высшего европейского класса.

Одной из значительных групп иммигрантов на 
швейцарскую землю были гугеноты. Они стали 
первыми беженцами, прибывшими в Швейцарию 
в большом количестве в XVI и XVII вв. Пресле-
дуемые во Франции, они искали убежище на тер-
ритории Швейцарии. По оценкам, около 100 тыс. 
гугенотов прибыли в страну в качестве беженцев. 
Многие уехали, но некоторые остались в основном 
в Женеве, Невшателе, Берне и Во. Гугеноты были 
хорошими специалистами и умелыми профессио-
налами. В основном они работали на прядильных 
и ткацких фабриках, в часовой промышленности, а 
также в торговле и банковском деле. Таким образом, 
иммигрировавшие гугеноты внесли большой вклад 
в раннюю индустриализацию Швейцарии.

Швейцария как страна иммигрантов (конец 
XIX – начало XX вв.)

В 1848 г. Швейцария становится федеративным 
государством и делится на 26 автономных областей 
– кантонов и полукантонов [4]. Экономическое по-
ложение молодого государства было достаточно сла-
бым. На протяжении более ста лет население Швей-
царии росло, в основном это было связано с тем, что 
благодаря надомному труду в текстильной и часовой 
промышленностях появились новые возможности 
для заработка, молодые люди раньше начали всту-
пать в брак и заводить больше детей (рис. 1). 

Неурожаи, наводнения и вытеснение надомного 
труда развивающейся промышленностью приво-
дили к экономическим кризисам. Таким образом, 
в XIX в. и на протяжении большей части XX в. мно-
гие граждане Швейцарии страдали от бедности [4]. 
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Эмиграция становится для них единственным спо-
собом избежать голода (рис. 2). 

1 марта 1855 г. NZZ (Neue Zürcher Zeitung – «Но-
вая цюрихская газета») сообщает следующее из 
кантона Аргау: «В районе Цофинген, похоже, ско-
ро станет модным истреблять население путем (...) 
организованной эмиграции. Так, сегодня из един-
ственной общины Нидервиля 305 прихожан от-
правились в Америку, на Землю обетованную» [8]. 
Издание считает, что община заслуживает за это 
высокой похвалы, поскольку «страна страдает от 
чумы, пауперизма и все ищет и ищет, как бы ей по-
мочь». В результате около 12 % населения Швейца-
рии покинуло страну во 2-й половине XIX в. Однако 
американское общество не было радо швейцарцам, 
так как оно опасалось, что и в «Стране обетован-
ной» они не смогут сами о себе позаботиться и ста-
нут обузой для местного населения [8].

Поездка в Америку в то время занимала до не-
скольких недель. Она проходила на пароходе, 
а иногда и на парусном судне. Многие швейцарцы 
ездили вместе, и в «новом мире» они остались вме-
сте, образовав свои районы и кварталы. Таким об-
разом, в Америке до сих пор существуют города и 
деревни, названия которых напоминают о прежних 
иммигрантах: «Новая Швейцария» в штате Илли-
нойс, «Нью-Гларус» в штате Висконсин, «Берн» 
в Канзасе, «Нью-Берн» в Северной Каролине или 
«Нова Фрибурго» в Бразилии. Не только бедность, 

но и стремление к счастью, приключени-
ям и экономическому успеху побудили не-
которых швейцарцев и некоторых женщин 
Швейцарии эмигрировать в XIX в. Эта фор-
ма эмиграции, хотя и менее значимая в ко-
личественном отношении, часто ограничи-
вается отдельными лицами. Тем не менее 
она сыграла важную роль в экономическом 
развитии Швейцарии. Например, архитек-
торы из Тичино и кондитеры из Бюндена 

эмигрировали в Португалию, Испанию или Россию 
и часто добивались там больших успехов. Некото-
рые вернулись, даже построили роскошные особня-
ки, которые до сих пор напоминают об их богатстве, 
приобретенном за границей [3; 6].

Швейцарские торговые компании и их сотрудни-
ки также внесли свой вклад в эмиграцию. В поисках 
дешевого сырья для текстильной промышленности 
(хлопок, красители) и возможностей для продажи 
швейцарских товаров (хлопчатобумажные ткани, 
часы и другие) они, в частности, отправились в коло-
нии и открыли там свои торговые дома. К 1850 г., на-
пример, около 65 % швейцарского экспорта приходи-
лось на Северную, Латинскую Америку и Азию [7]. 

Швейцария не имела собственных колоний, од-
нако она была включена в процессы колонизации. 
Ее торговые дома и банки извлекали выгоду из во-
енного и административного присудствия в коло-
ниях, участия в строительстве железных дорог и 
морских портов, необходимых для торговли. Швей-
царцы также участвовали в военном подчинении 
колоний. Так, например, в период с 1815 по 1914 гг. 
в голландской колониальной армии служило около 
7600 швейцарских наемников [1; 7]. В поисках рабо-
ты и приключений они поддерживали насильствен-
ную экспансию голландской колониальной империи 
на территории современной Индонезии. Примером 
деятельности швейцарской торговой компании в ко-
лониях является «Торговый дом братьев Фолькарт». 
Он был основан в 1851 г. для торговли между Ин-
дией и Европой. Первоначально он экспортировал 
в Индию такие товары, как часы, стеклянные бусы, 
текстиль и красители, а также импортировал в Ев-
ропу специи, древесину, кофе и кокосовую стружку. 
Однако с 1860-х гг. торговля индийским хлопком 
стала его основной деятельностью.

До 1880-х гг. братья Фолькарт открыли еще 
шесть филиалов в Индии, один из которых находил-
ся в Бомбее, а также филиал в Лондоне [8]. Головной 
офис в Винтертуре стал центром текстильной про-
мышленности континентальной Европы, посколь-
ку до этого здесь Volkarts контролировала одну из 
крупнейших в мире торговых компаний и отвечала 
за 10 % всего индийского экспорта хлопка в Европу.

Следует отметить, что первая федеративная кон-
ституция Швейцарии от 1848 г. устанавливает право 
швейцарских мужчин на постоянное жительство 

Рис. 1. Динамика численности населения Швейцарии 
(1850–1930 гг.), чел. [9] 
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Источник: составлено автором по [9; STAT-TAB]. Примеча-

ние: данные по количеству международных мигрантов впервые 
собирались в 1860 г., в переписях 1870 и 1880 гг. данные о меж-
дународных мигрантах отсутствуют. 
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[7]. Всем мужчинам христианского вероисповеда-
ния было разрешено селиться в любой точке стра-
ны. Это называется внутренним равенством. Одна-
ко кантональное правительство часто сталкивалось 
с различными трудностями, особенно в том, что 
касается миграции через конфессиональные грани-
цы. Часто Федеративному суду приходилось вме-
шиваться, чтобы обеспечить соблюдение свободы 
проживания католиков в кантонах с протестантским 
большинством и наоборот. Однако свобода прожи-
вания не распространялась на граждан еврейского 
происхождения, не проживающих в стране, и людей 
из низших слоев общества. А женщинам придется 
ждать более 130 лет, прежде чем они будут юриди-
чески приравнены к мужчинам, согласно новой Фе-
деральной конституции от 1981 г. Кроме того, даже 
до 1988 г. закон не давал мужу права единолично 
определять место жительства семьи.

Важным стоит отметить тот факт, что с конца 
XVIII в. благодаря промышленной революции на 
территории Швейцарии активно строятся фабрики, 
где товары могут производиться намного быстрее и 
дешевле. Производили в основном текстиль и изде-
лия из металла.

До середины XIX в. Швейцария была сравни-
тельно бедной страной. Во второй половине XIX в. 
швейцарская экономика начинает догонять другие 
европейские страны – начинается «вторая промыш-
ленная революция», которая коренным образом ме-
няет страну и ее экономическое положение. Новый 
федеральный закон устанавливал единые правила 
и рамки для ведения бизнеса. Так, развиваются пи-
щевая промышленность и химическая промышлен-
ность, открываются торговые дома, строятся фабри-
ки, водохранилища и железные дороги. Открытия в 
области электрической энергии начинают все чаще 
использоваться, с её помощью приводят в движе-
ние машины и локомотивы, а заводские цеха теперь 
можно освещать по вечерам. В этот период желез-
нодорожная сеть продолжает расширяться, появля-
ются Готардский и Симплонский туннели. Люди и 
товары теперь могут перевозиться намного лучше и 
быстрее, люди начинают мигрировать в крупные го-
рода. Сельскохозяйственное население Швейцарии 
сократилось с 57 до 27 % в период с 1850 по 1910 гг. 
[9]. Но большое количество рабочих мест также 
привлекало иммигрантов из-за рубежа. В период с 
1850 по 1880 гг. около 105 тыс. чел. иммигрировали 
в Швейцарию [9]. В период с 1888 по 1910 гг. сюда 
прибыло около 260 тыс. иностранцев. Большинство 
из них – немцы и итальянцы: между 1888 и 1919 гг. 
количество немцев увеличилось вдвое со 112 тыс. 
до 220 тыс., в то время как итальянская община 
выросла с 117 тыс. до 203 тыс. в период с 1900 по 
1910 гг. [9].

В течение 1880-х гг. в Швейцарии впервые стало 
больше иммигрантов, чем эмигрантов. Если в 1870 г. 

в Швейцарии все еще проживало 5,7 % иностран-
цев, то к 1900 г. этот показатель уже вырос до 11,6 % 
[9]. Незадолго до Первой мировой войны (1910 г.) 
этот показатель составлял примерно 14,7 % [9]. Та-
ким образом, Швейцария превращается в «страну 
иммигрантов», в которую иммигрирует больше лю-
дей, чем эмигрирует из нее.

Благодаря политическому и экономическому раз-
витию Швейцария также становится привлекатель-
ной страной для иностранных предпринимателей и 
ученых. Например, итальянский кондитер Юлиус 
Магги в 1869 году разработал порошкообразный 
суп, а затем сусло, которое стало всемирно извест-
ным. Немецкий фармацевт Генрих Нестле в 1886 г. 
основал фабрику по производству сухого молока, 
которая стала мировой корпорацией. Иностранцы 
также сыграли важную роль в создании высших 
учебных заведений. Они помогли основать универ-
ситеты в Цюрихе (основаны в 1833 г. и в 1855 г.) и 
Берне (1834 г.) [8]. 

Миграционная политика Швейцарии: конец 
XIX – середина XX вв.

Как было указано в предыдущем разделе, 
в 1848 г. кантональные правительства Швейцарии, 
которые до этого времени были довольно независи-
мы, решают создать федеративное государство. От-
ныне в стране появляются такие органы, как Нацио-
нальный совет, Совет штатов и Федеральный совет, 
которые существуют до сих пор. Они устанавлива-
ют законы, действующие на всей территории Швей-
царии. В 1848 г. власти Швейцарии решают начать 
чеканку и печатание единых денег, чтобы по всей 
стране можно было расплачиваться одними и теми 
же монетами и купюрами [10]. С 1848 г. между кан-
тонами упрощаются границы, их пересечение ста-
новится свободным и беспрепятственным. Однако 
законы для граждан по-прежнему во многих обла-
стях определяются самими кантонами.

В 1868 г. Швейцария и Италия впервые заключа-
ют договор о въезде и выезде своих граждан. Согла-
шение предполагало, что въезд и выезд итальянцев 
в Швейцарию и из Швейцарии в Италию является 
бесплатным и свободным [1; 10]. Это соглашение по-
казывает, насколько открыто страны в то время отно-
сились к иммиграционным процессам. Так, во всту-
плении к договору говорится: «Федеральный совет 
Швейцарской Конфедерации и Его Величество Ко-
роль Италии (приняли решение), руководствуясь же-
ланием сохранить и укрепить дружеские отношения, 
существующие между обеими нациями, и содейство-
вать посредством новых и более свободных условий 
добрососедским отношениям между гражданами 
обеих стран». Кроме того, в соглашении оговарива-
лось, что обе страны будут способствовать переме-
щению людей и товаров. Соглашение действовало с 
1868 по 1914 гг. [1]. Таким образом, жителям Ита-
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лии было разрешено приезжать в Швейцарию в лю-
бое время, когда они захотят, чтобы работать здесь 
и жить со своими семьями. Точно так же граждане 
Швейцарии могли отправиться в Италию.

В 1874 г. Конституция Швейцарии была пере-
смотрена [10]. Особым изменением в этой Консти-
туции являлось то, что швейцарское гражданское 
право начинает впервые регулироваться на всей 
территории Швейцарии. До этого отдельные канто-
ны определяли гражданские права в соответствии 
со своими собственными правилами. Новый закон 
о гражданстве также устанавливал правило, касаю-
щееся натурализации, согласно которому иностра-
нец должен был проживать и работать в Швейцарии 
не менее двух лет, прежде чем подать заявление на 
получение гражданства Швейцарии [11]. 

Однако в 1914 г. в Европе начинается Первая 
мировая война, которая длилась до 1918 г. Это при-
водит к возвращению многих иностранцев в свои 
родные страны. Швейцария не участвует в войне во-
енным путем, однако, несмотря на это, она не так уж 
далека от военных действий. До войны Швейцария 
вела активный обмен сырьем, товарами и людьми 
с соседними странами. Теперь у нее осталось всего 
несколько торговых партнеров. Ей не хватает угля и 
металла, и многие граждане начинают терять рабо-
ту, жизнь становится очень тяжелой. Они не могут 
зарабатывать деньги и больше не могут содержать 
свои семьи. В 1918 г. из-за этого происходит круп-
ная общенациональная забастовка [11]. Границы 
Европы были в основном открыты до 1914 г. Таким 
образом, можно было путешествовать по Западной 
Европе без паспорта. С началом войны и после нее 
границы становятся все более непроницаемыми. 
Иммиграция в Швейцарию становится все более 
сложной. Кроме того, Швейцария не очень госте-
приимна по отношению к иностранцам во время и 
после Первой мировой войны. Ближе к концу Пер-
вой мировой войны в Берне создается иностранная 
полиция, которая предназначалась для контроля над 
въездом и за пребыванием иностранцев на террито-
рии Швейцарии. С 1921 г. иностранцы должны были 
сначала получить разрешение на работу, прежде чем 
им было разрешено поселиться в стране [11].

В 1925 г. швейцарцы голосованием одобрили но-
вую статью Федеральной конституции. Федераль-
ное правительство должно было законодательно 
регулировать въезд и выезд иностранцев, а также их 
пребывание в стране [11]. Отныне иностранцам бу-
дет разрешено въезжать в Швейцарию только в том 
случае, если это пойдет на пользу швейцарской эко-
номике и если они не будут способствовать «чрез-
мерному переселению». При принятии решения 
также учитывается религия иностранцев и их про-
исхождение. Таким образом, людям с Балкан или ев-
реям из Восточной Европы больше не разрешалось 
работать в Швейцарии. Однако новый закон опреде-

лял не только въезд в страну, а также права рабочих 
и то, каким образом им разрешается передвигаться 
по стране. Иностранцы теперь разделялись на три 
группы. Тем, кому разрешено остаться на один се-
зон, то есть на срок до 9 месяцев (их называли се-
зонниками). Вторую группу составляли иностран-
цы, которым было разрешено оставаться в стране до 
одного года. Третья группа – это те лица, у кого было 
так называемое разрешение на проживание «C», им 
было разрешено оставаться в Швейцарии навсегда. 
Этот федеральный закон действовал с 1934 г. и вли-
ял на иммиграционную политику до 2008 г. 

Число иностранцев в Швейцарии стремительно 
уменьшается, в период с 1910 по 1920 гг. на 110 тыс. 
чел., а в период с 1930 по 1941 гг. в общей слож-
ности еще на 56 тыс. чел. [9]. Таким образом, в то 
время как в 1910 г. 14,7 % населения Швейцарии все 
еще имело заграничный паспорт, в 1920 г. этот по-
казатель составлял 10,4 %, а в 1930 г. – всего 8,8 % 
[9]. В 1941 г. (во время Второй мировой войны) этот 
показатель снизился до 5,2 % [9].

1 сентября 1939 г. начинается Вторая мировая 
война, которая вскоре становится еще более разру-
шительной, чем Первая. Вторая мировая война ве-
дется нацистским блоком – Германией, Италией и 
Японией против США, Великобритании, Франции 
и Советского Союза. 6 лет спустя половина Евро-
пы была разрушена, Германия и Италия побеждены, 
а 2 сентября 1945 г. Япония также капитулировала. 
Швейцария оставалась нейтральной во время Вто-
рой мировой войны. Она закрывает свои границы, 
в результате чего почти никто больше не может им-
мигрировать. Во время войны в Швейцарию прибы-
вают только бежавшие военнопленные, бежавшие 
солдаты или гражданские беженцы. Некоторые бе-
женцы принимаются, для других был организован 
переезд в другие страны, например, в Австралию 
или Аргентину. Но многих граждан не впускали на 
границе и, таким образом, отправляли обратно в 
страну их происхождения. Благодаря нейтралитету 
Швейцария остается защищенной в военном отно-
шении до конца Второй мировой войны. В отличие 
от большинства европейских стран она не разруше-
на войной, и промышленность может продолжать 
производить все необходимое в полную силу.

Миграционные процессы в Швейцарии (вто-
рая половина XX – начало XXI вв.)

В 1948 г. Швейцария заключила первые так на-
зываемые соглашения о приглашенных рабочих 
(Vereinbarung über Gastarbeiter) с Италией [12]. Эти 
соглашения были направлены на регулирование им-
миграции итальянцев в качестве «гастарбайтеров». 
С помощью этих контрактов можно было уточнить, 
сколько людей могут приехать в Швейцарию на ра-
боту, на какой срок и на каких условиях. Многие 
иммигранты, приезжающие в Швейцарию, – это те, 
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кто хочет работать здесь в качестве «сезонников», 
чтобы прокормить себя и свои семьи дома (табл. 1). 
Во-первых, это в основном граждане Италии. Их 
страна была сильно ослаблена Второй мировой во-
йной, и многие люди были бедны и искали работу. 
Уже после 1945 г. многие итальянцы приезжают 
в Швейцарию [13]. Швейцарская сторона, в свою 
очередь, была очень заинтересована в них, по-
скольку на тот момент была критически необходи-
ма рабочая сила для развития экономики. Благодаря 
этому соглашению итальянские сезонные рабочие 
теперь могли получить разрешение на пребывание 
категории «B». Данное разрешение было действи-
тельно в течение одного года и позволяло работать 
в Швейцарии в течение девяти месяцев. Если работ-
ники получали разрешение категории «B» в течение 
десяти лет, то они могли получить пособие следу-
ющего уровня – категории «C». Это давало право 
поселиться и проживать 
с семьей в Швейцарии на 
длительное время.

В 1952 г. был принят 
новый закон о граждан-
ских правах [12]. В нем 
указывалось, кем является 
швейцарец или швейцар-
ка, как им можно стать и 
в каких случаях они мо-
гут потерять швейцарское 
гражданство. До 1952 г. 
швейцарские женщины 
автоматически теряли свое 
швейцарское гражданство, 
если выходили замуж за 
иностранца [12; 13]. За-
тем они должны были 
принять гражданство ино-
странца. Например, в то 
время, когда швейцарка 
выходила замуж за ита-
льянца, она тоже станови-
лась итальянкой и больше 
не была швейцаркой. Но 
если швейцарский мужчи-
на женился на иностранке, 
он по-прежнему оставался 
швейцарцем, но его жена 
должна была отказаться 
от своего прежнего граж-
данства и стать швейцар-
кой. Итак, если итальянка 
выходила замуж за швей-
царца, то она становилась 
швейцаркой.

В частности, Вторая 
мировая война затрудни-
ла возвращение швейцар-

ских женщин из-за границы на родину, поскольку 
они больше не имели гражданских прав. Теперь, с 
новым гражданским законодательством, эта ситу-
ация должна была быть изменена. С 1952 г. швей-
царские женщины могли сохранять швейцарское 
гражданство при вступлении в брак с иностранцем 
[13]. Швейцарцы, которые должны были отказаться 
от своего гражданства в предыдущие годы, теперь 
могли потребовать его обратно. Натурализация де-
тей также облегчалась. 

Новый закон о натурализации также регулировал 
натурализацию иностранцев, которые долгое время 
проживали в Швейцарии [10]. Предыдущий десяти-
летний срок будет продлен до 12 лет. Это означало, 
что иностранец мог подать заявление на натурали-
зацию только по истечении 12 лет. Причина такого 
продления срока заключалась в убеждении, что ино-
странцам нужно больше времени, чтобы интегриро-

Таблица 1
Динамика миграционных потоков в Швейцарии в зависимости от 

страны прибытия и выбытия в 1958–1974 гг., чел.

Год Италия Франция ФРГ Европа США Латинская 
Америка Азия Всего

Эмиграция из Швейцарии
1958 863 1417 1648 9504 1709 653 534 14470
1959 902 1794 1489 9565 1666 577 522 14265
1960 935 1463 1827 10611 1877 503 607 15507
1961 952 1793 1844 10903 1780 574 672 15974
1962 1140 1751 1909 10843 2122 533 704 15970
1963 1230 1904 1951 11010 1789 506 775 16073
1964 1185 2059 2115 11352 2164 534 849 17195
1965 1085 1845 2160 11271 2222 633 770 17696
1966 1059 1964 2167 11543 1949 721 814 18583
1967 1125 2091 1930 11208 2239 667 651 19236
1968 1065 1666 1820 9918 2106 637 807 17732
1969 978 1728 1989 10810 1904 875 733 18612
1970 1047 1543 2286 10251 2010 777 854 18322
1971 941 1643 1900 9048 1542 683 1123 16809
1972 779 1361 1784 8179 1487 752 1045 15168
1973 827 1438 1825 8058 1543 786 1275 15202
1974 824 1270 1572 7366 1497 992 1060 14819

Иммиграция в Швейцарию
1958 622 1385 1267 8360 1001 551 568 11728
1959 896 1826 1189 8857 1022 596 620 12570
1960 801 1794 1423 9125 1472 684 619 13665
1961 836 2161 1467 9888 1423 657 712 14689
1962 894 2058 1662 10118 1396 654 735 14982
1963 1045 1790 1772 9828 1321 756 633 14540
1964 1072 1860 1623 9284 1475 731 812 14220
1965 967 2089 1630 9487 1478 635 716 13980
1966 1215 1599 1611 9452 1460 646 784 14245
1967 992 1628 1929 9846 1340 690 749 15091
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Продолжение таблицы 1

Год Италия Франция ФРГ Европа США Латинская 
Америка Азия Всего

Иммиграция в Швейцарию
1968 1120 1727 1656 8981 1606 611 722 14667
1969 871 1764 1611 9162 1655 715 686 15336
1970 1011 1501 1410 8650 2066 772 860 15674
1971 851 1569 1570 8161 1879 910 996 15496
1972 847 1296 1798 7552 1616 1025 979 15186
1973 715 1258 1454 6816 1250 808 1054 13847
1974 789 1188 1282 6538 1367 713 1004 13044

Миграционный прирост
1958 241 32 381 1144 708 102 -34 2742
1959 6 -32 300 708 644 -19 -98 1695
1960 134 -331 404 1486 405 -181 -12 1842
1961 116 -368 377 1015 357 -83 -40 1285
1962 246 -307 247 725 726 -121 -31 988
1963 185 114 179 1182 468 -250 142 1533
1964 113 199 492 2068 689 -197 37 2975
1965 118 -244 530 1784 744 -2 54 3716
1966 -156 365 556 2091 489 75 30 4338
1967 133 463 1 1362 899 -23 -98 4145
1968 -55 -61 164 937 500 26 85 3065
1969 107 -36 378 1648 249 160 47 3276
1970 36 42 876 1601 -56 5 -6 2648
1971 90 74 330 887 -337 -227 127 1313
1972 -68 65 -14 627 -129 -273 66 -18
1973 112 180 371 1242 293 -22 221 1355
1974 35 82 290 828 130 279 56 1775

Источник: Составлено автором на основе записей консульских учреждений Швейцарии 
(1958–1974 гг.) Stat. Jb, Bde. 1969 und 1976.

ваться в Швейцарии и почувствовать себя частью 
швейцарского общества.

В 1951 г. Швейцария подписывает Женевскую 
конвенцию ООН о статусе беженцев, которая всту-
пила в силу в 1954 г. [13]. Таким образом, Швейца-
рия дала обязательство принимать беженцев, если 
они подвергались преследованиям в своей стране 
по определенным причинам. Эти причины включа-
ют преследование по признаку расы, происхожде-
ния, религии, политической деятельности и многое 
другое [10; 13]. 

До 1945 г. все было иначе, потому что тогда бежен-
цев принимали только группами, но не отдельными 
лицами. Благодаря Конвенции о беженцах Швейца-
рия теперь также может принимать в качестве бежен-
цев отдельных лиц, если они подвергаются преследо-
ваниям на своей родине. Таким образом, Швейцария 
теперь входит в число 160 стран мира, подписавших 
Женевскую конвенцию о статусе беженцев.

В 1961 г. Швейцария принимает решение за-
ключить миграционные соглашения и с другими 
странами [13]. Так, было заключено соглашение с 

Испанией, регулирующее 
иммиграцию испанцев 
в качестве приглашенных 
работников. Одной из при-
чин, побудивших к уве-
личению числа испанцев, 
было, среди прочего, недо-
вольство многих итальян-
ских рабочих [14]. Цель 
заключалась в том, чтобы 
«разнообразить» проис-
хождение сезонников, то 
есть добиться того, чтобы в 
Швейцарию приезжали ра-
ботники из разных стран.

В последующий период 
многие испанцы мигриру-
ют в Швейцарию. Испания 
страдает как от послево-
енного периода, так и от 
политической ситуации 
при диктаторе Франко. 
С 1958 г. испанцы въезжа-
ли в Швейцарию в поисках 
работы по туристическому 
разрешению [15]. Благо-
даря договору с пригла-
шенными лицами в целях 
обеспечения их рабочими 
местами испанцам теперь 
было легче найти работу 
в Швейцарии. 

В октябре 1956 г. при-
мерно 12 тыс. беженцев из 
Венгрии прибыло в Швей-

царию из-за политического кризиса в их родной 
стране [13]. Среди беженцев было много студентов, 
стажеров и рабочих. Правительство вскоре предо-
ставит всем венгерским беженцам статус постоян-
ного жителя. Многие возобновляют учебу. Таким 
образом, венгерские беженцы очень быстро ин-
тегрируются в швейцарское общество. С 1950 по 
1960 гг. иностранное население увеличилось с 271 
тыс. до 476 тыс. чел. [9].

Таким образом, только к концу 1980-х гг. швей-
царская экономика становится одной из лучших 
в мире, а иностранное население увеличивалось за 
счет иммиграции. В 1988 г. доля иностранного насе-
ления достигла одного миллиона впервые с 1975 г. 
В период с 1985 по 1995 гг. ежегодно выдавалось 
50 тыс. новых разрешений на работу. Всего в эти 
годы в Швейцарию приезжает 130 тыс. сезонников. 
Новыми являются страны происхождения: отныне 
сюда приезжает много югославов и португальцев. 
Они заменяют итальянцев, испанцев, а также швей-
царцев на рынке труда, особенно в строительстве и 
гостиничном бизнесе. 
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Заключение 
Швейцария – это относительно молодое госу-

дарство в центральной части Европы с качествен-
но продуманной миграционной политикой, которая 
выстраивалась на протяжении многих веков. Швей-
царский политический нейтралитет складывался на 
протяжении последних столетий в период ожесто-
ченных войн и кризисов. Швейцария не принимала 
непосредственного участия в двух мировых войнах 
в XX в. Однако разрушительные войны влияли на 
швейцарскую экономику.

До XIX в. Швейцария была страной эмиграции. 
После этого она постепенно превратилась в страну 
иммигрантов. Индустриализация способствовала 
иммиграции, особенно во второй половине XIX в. 
В 1888 г. перепись населения Швейцарии впервые 
зафиксировала положительное сальдо миграции. 
Во время Первой мировой войны многие имми-
гранты покинули Швейцарию и вернулись в страны 
своего происхождения. В межвоенный период им-
миграционная политика, за которую до 1925 г. в ос-
новном отвечали кантоны, была централизована на 
федеральном уровне. Федеральное правительство 
с тех пор придерживалось ограничительного под-
хода к регулированию миграции, который заменил 
довоенную либеральную политику. Были введены 
въездные визы, и количество иностранных граждан, 
находящихся на территории страны, строго контро-
лировалось. В 1931 г. вступил в силу Федеральный 
закон об иностранцах, проживающих в Швейцарии, 
который до 2008 г. составлял основу швейцарской 
политики в отношении иностранцев.

После войн Европа долгое время не могла восста-
новиться экономически. Многие граждане европей-
ских государств не могли найти работу и полностью 
потеряли свои сбережения. Благодаря высокому 
спросу на рабочую силу многие граждане из-за ру-
бежа начали приезжать в Швейцарию в качестве се-
зонных рабочих. В частности, многие итальянцы и 
испанцы приезжают работать в Швейцарию, кроме 
того, между странами подписываются двусторон-
ние соглашения о беспрепятственном въезде своих 
граждан в оба государства.

В 1985–1990 гг. швейцарская экономика процве-
тала за счет большого потока иммигрантов, которые 
в основном заменяли швейцарскую рабочую силу 
в производственных секторах, строительстве и го-
стиничном бизнесе.

В данной работе было выявлено, что Швейцария 
сумела хорошо использовать большое количество 
рабочей силы, поскольку у нее есть много рабочих 
мест, которые она могла предложить на протяжении 
всей своей истории, потому что она не участвовала 
в войнах и не пострадала от разрушений, вызван-
ных вооруженными конфликтами. Поэтому многие 
молодые европейские мужчины, а позже и женщи-
ны мигрировали в Швейцарию и работали в основ-

ном в промышленном секторе (на сталелитейных 
заводах, в строительстве или текстильной промыш-
ленности). 
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Migration Processes in Switzerland: Evolution and Retrospective Analysis

Tyshkevich A.I.
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology оf the Russian Academy of Sciences

Switzerland has maintained its economic stability and a high percentage of immigration for a long 
time. Thousands of immigrants annually seek to obtain a residence permit in Switzerland, but today it 
is quite difficult to get such an opportunity, and in some cases, it is almost impossible if the migrant is 
not from EU countries. Swiss economic independence and its one of the best economic indicators in the 
world are closely linked to the fact that for many centuries it was immigration flows that contributed 
to the development of the Swiss Confederation, whose political neutrality, economic well-being, and 
protection of its citizens are so valued all over the world. The Swiss welfare State receives economic 
benefits from immigration since, as a rule, arriving migrants are younger than the host society and 
often have higher qualifications. In addition, they are energetic, hardworking, and more likely to work 
full-time than locals. In this paper, a retrospective analysis of migration processes in Switzerland in the 
period from ancient times to the end of the XX century will be carried out, immigration processes and 
some aspects of Swiss migration policy will be more affected since it was the foreign population that 
contributed to the development and formation of the modern Swiss state.
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