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Аннотация. В статье на примере России в период с 1946 г. по 2017 г. проводится общий 
анализ демографической динамики, её основных составляющих, воспроизводственной и 
миграционной. Раскрывается определение понятия «демографическая динамика», как в 
широком, так и в узком смысле. Под демографической динамикой в узком смысле автор 
понимает изменения итоговых общих показателей демографического развития той или 
иной территории. При рассмотрении демографической динамики в узком смысле она мо-
жет считаться положительной, или восходящей, если административно-
территориальная единица имеет положительный общий прирост населения за доста-
точно длительный период времени. Это может быть как в случае одновременного поло-
жительного естественного и миграционного прироста населения, так и в случае, если по 
одному из двух направлений общего прироста населения положительное сальдо превыша-
ет отрицательное (по абсолютной величине) по другому направлению. Демографическая 
динамика может считаться отрицательной, или нисходящей, если административно-
территориальная единица имеет отрицательный общий прирост населения за доста-
точно длительный период времени. Это возможно как в случае одновременной есте-
ственной и миграционной убыли населения, так и в случае если по одному из двух направ-
лений отрицательное сальдо превышает (по абсолютной величине) положительное по 
другому направлению. Так, численность населения России после окончания Великой Оте-
чественной войны неуклонно возрастала до 1993 г., с 1995 г. по 2008 г. — неуклонно со-
кращалась, а с 2009 г. по 2017 г. — вновь устойчиво росла. Обосновывается необходимость 
комплексного и дифференцированного подхода к выработке мер, направленных на удер-
жание и сохранение положительной демографической динамики в уже наступивший пе-
риод депопуляции в России.  
Ключевые слова: демографическая динамика, демографическое развитие, воспроизвод-
ственная и миграционная компоненты, естественный/миграционный прирост/убыль 
населения.  
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емографическая динамика в 
нашем понимании — это коли-
чественное отражение демогра-

фического развития той или иной 
территории: континента, региона 
мира, группы стран, отдельной стра-
ны или ее внутреннего региона, 
субъекта (далее — административно-
территориальной единицы). В широ-
ком смысле демографическая дина-
мика подразумевает изменения всей 
системы демографических показате-
лей, в узком смысле — итоговых об-
щих индикаторов демографического 
развития.  

Демографическая динамика для 
любой административно-террито-
риальной единицы складывается по 
двум основным направлениям: соб-
ственно, демографическому, или вос-
производственному, и миграционно-
му. Каждое из направлений включает 
по две компоненты, положительную 
и отрицательную: для воспроизвод-
ства это рождаемость и смертность 
населения, для миграции (внешней 
для территории) это иммиграция и 
эмиграция, соответственно.  

Строго говоря, по мнению неко-
торых отечественных демографов, 
эмиграция и иммиграция — это тер-
мины, которые могут применяться 
лишь к странам или к более крупным 
образованиям [1]. И в случае мигра-
ции между регионами страны «имми-
грация» и «эмиграция» заменяются 
иными терминами, такими как «об-
мен населением», «прибытия — вы-
бытия» и т.п. Но противоречий в тер-
минологии внешних для страны ми-
грационных потоков и внутренних 
нет — просто так сложилась практи-
ка использования.  

При рассмотрении демографиче-
ской динамики в узком смысле ис-
следователи обычно ведут свой ана-
лиз «от сбора информации», опери-
руя либо абсолютными объемами 
демографических явлений, либо об-

щими показателями. Последние 
представляют собой отношения аб-
солютных исходных объемов демо-
графических процессов за тот или 
иной период времени к средней за 
этот период общей численности по-
стоянного населения администра-
тивно-территориальной единицы.  

Абсолютные объемы миграцион-
ных потоков, прежде всего, выбытия 
и прибытия исходно измеряются не в 
«человеках», как рождаемость или 
смертность, а единичными события-
ми — переселениями, которые теоре-
тически один и тот же человек в те-
чение рассматриваемого периода мог 
осуществить несколько. Позже тер-
мин «переселения» начал вытеснять-
ся термином «постоянная миграция» 
[2], т.е. сменами постоянного места 
жительства, либо, как это часто про-
исходит в современном учете, — фак-
тами перехода временного имми-
гранта в разряд постоянного населе-
ния [3]. Тем не менее, повторных по-
стоянных миграций, особенно в тече-
ние года, в долевом отношении ко 
всем миграционным событиям не так 
много. Поэтому переход в формуле 
демографического баланса от «ми-
граций» к «человекам» допустим с 
учетом данного замечания.  

Иные комбинации компонент 
общего прироста населения — это, 
во-первых, «прилив и отлив населе-
ния» по У. Изарду [4]. К рождаемости 
добавляется иммиграция и получает-
ся общий приток, или «прилив» насе-
ления. Сумма смертности и эмигра-
ции рассматривается как демографи-
ческий отток, или «отлив» населения. 
Разница между «приливом» и «отли-
вом» населения также дает общий 
прирост (убыль) населения.  

Во-вторых, это различные соот-
ношения компонент общего прироста 
населения между собой. Прежде все-
го, это коэффициент депопуляции 
(отношение числа умерших к числу 
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родившихся), либо его обратная ве-
личина — коэффициент (индекс) 
жизненности населения Покровского 
(отношение числа родившихся к чис-
лу умерших за рассматриваемый пе-
риод) — в случае с естественным 
приростом [5]. В случае с миграцией 
населения — это коэффициент ре-
зультативности миграционных свя-
зей, представляющий собой соотно-
шение внешней для административ-
но-территориальной единицы эми-
грации и иммиграции по всем или 
отдельным направлениям (например, 
межгосударственная, межрегиональ-
ная миграция). Соотношение «прили-
вов» и «отливов» также имеет обо-
значение — «коэффициент демогра-
фического движения» [6]. Возможны 
и иные комбинации компонент обще-
го прироста населения в зависимости 
от решаемых задач.  

Демографическая динамика мо-
жет быть: положительной, или вос-
ходящей; отрицательной, или нисхо-
дящей; нулевой. В первом случае го-
ворят о демографическом росте, в 
последнем случае — о некоей стаби-
лизации численности населения. 
Этот термин также используют, когда 
демографическая динамика прибли-
жается к какому-либо уровню [7]. 
Например, в концептуальных доку-
ментах России начала XXI в., таких 
как Концепция демографического 
развития Российской Федерации на 
период до 2015 года, Концепция де-
мографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. ста-
вилась и продолжает ставиться зада-
ча «стабилизации численности насе-
ления страны». При этом подразуме-
вается сохранение как минимум об-
щей численности населения страны 
на одном и том же уровне. Термин 
«стабилизация» также используется в 
демографии с 1920-х гг. в отношении 
изменений половозрастной структу-
ры населения под воздействием 

неизменных уровней рождаемости и 
смертности [8]. Вследствие этого 
возможно не совсем корректное сме-
шение терминов — «стабилизация 
численности населения» и «стабили-
зация половозрастной структуры 
населения». 

При рассмотрении демографиче-
ской динамики в узком смысле она 
может считаться положительной, или 
восходящей, если административно-
территориальная единица имеет по-
ложительный общий прирост насе-
ления за достаточно длительный пе-
риод времени. «Достаточно длитель-
ный период времени» — понятие от-
носительное, субъективное, и, ска-
жем, в документах стратегического 
планирования РФ1 он может быть и 3 
года, и 6 лет. Но в демографии дли-
тельность периодов обычно привя-
зывают к длине поколения, которая 
составляет 25-30 лет, либо хотя бы к 
её половине. 

Демографическая динамика в уз-
ком смысле может считаться поло-
жительной, как в случае одновремен-
ного положительного естественного 
и миграционного прироста населе-
ния, так и в случае, если по одному из 
двух направлений общего прироста 
населения — положительное сальдо 
превышает отрицательное сальдо по 
другому направлению.  

Так, численность населения Рос-
сии после окончания Великой Отече-
ственной войны неуклонно возраста-
ла до 1993 года, с 1995 г. по 2008 г. — 
неуклонно сокращалась, а с 2009 г. по 
2017 г. — вновь устойчиво росла2 
(рис. 1). 

1  Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации». 
2 Все показатели без сносок рассчитаны по базе 
данных Росстата: [Электронный ресурс]. — 
Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/).  
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Источник: База данных Росстата. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/ 

 
Рис.1. Динамика численности постоянного населения России (РСФСР, РФ), млн. человек, на 

начало года (Крым включает Республику Крым и город Севастополь) 
Fig.1. Dynamics of resident population of Russia (RSFSR, RF), million people, at the beginning of the year 

(Crimea includes Republic of Crimea and Sevastopol City) 
 

Общий положительный прирост 
населения РСФСР в 1946-1974 гг. 
(данные за 1946-1958 гг. рассчитаны 
по [9]) обеспечивался за счет высоко-
го естественного прироста населения, 
который за 29 лет составил 40,0 млн. 
человек. Численность населения Рос-
сии увеличилась на 35,7 млн. человек. 
Миграционная убыль из РСФСР, ко-
торая в те годы шла лишь в другие 
республики СССР, составила за этот 
период 4,3 млн. человек. Политика 
выравнивания уровней социально-
экономического развития всех реги-
онов СССР, освоение целины, выезд 
специалистов в отсталые окраинные 
территории Советского Союза спо-
собствовали устойчивому миграци-
онному оттоку, прежде всего, из цен-
тральных областей России (РСФСР), а 
также из Москвы и Ленинграда.  

 Ситуация изменилась в середине 
семидесятых годов XX века. Миграци-
онный отток сменился миграцион-
ным приростом населения. С 1975 г. 
по 1991 г. Россия имела и положи-
тельный естественный прирост, и 
положительный миграционный при-
рост. За эти 17 лет численность насе-

ления России увеличилась на 15,3 
млн. человек, в том числе, на 12,2 
млн. за счет естественного прироста 
и на 3,1 млн. человек за счет мигра-
ционного прироста.  

Основные законы миграции дей-
ствовали в России (РСФСР) как и в 
других странах, хотя и с определен-
ными ограничениями и со своей спе-
цификой. Шел процесс урбанизации, 
отток населения из менее развитых 
регионов в более развитые. В те годы, 
как и сейчас, уровень жизни был вы-
шев крупнейших городах.  

По мере приближения к развалу 
СССР данные тенденции усиливались. 
С одной стороны, миграционная по-
литика в 1970-х — начале 1980-х гг. 
снижала обороты. С другой стороны, 
новые стройки располагались на тер-
ритории России (например, БАМ). 
Помимо этого, авария на Чернобыль-
ской АЭС привела к оттоку населения 
из Украины и Белоруссии в восточ-
ные регионы РСФСР, что также поло-
жительно отразилось на сальдо ми-
грации России после 1985 года. Кроме 
того, националистические настрое-
ния окраин СССР, постепенно накап-
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ливавшиеся в предшествующие деся-
тилетия, приводили к тому, что отток 
населения РСФСР в другие республи-
ки страны «по зову партии» посте-
пенно сменялся оттоком в обратную 
сторону [10]. 

С 1992 г. в России началась устой-
чивая естественная убыль населения, 
а с 1993 г. — и общая убыль населе-
ния. Весь современный период 
(начиная с 1975 г. по настоящее вре-
мя) Россия имела только положи-
тельное внешнее сальдо миграции. 
Поэтому в период депопуляции с 
1992 г. по 2012 г. внешняя миграция 
частично компенсировала естествен-
ную убыль населения. Около 13,4 
млн. человек составила естественная 
убыль за 21 год депопуляции в Рос-
сии, но миграционный прирост (8,2 
млн. человек) на 60% компенсировал 
эту убыль. В результате общая убыль 
за эти годы составила 5,2 млн. чело-
век. Численность населения России 
сократилась с 148,5 млн. человек на 
начало 1992 г. до 143,3 млн. человек 
на начало 2013 года. Необходимо от-
метить, что в этом миграционном 
приросте почти три млн. человек — 
результат уточнений по переписям 

населения 2002 г. и 2010 г. 
В 1993 г. и в 1995-2008 гг. в Рос-

сии наблюдалась (помимо депопуля-
ции) также и общая убыль населения, 
составившая за эти годы почти 6 млн. 
человек. В 2009-2012 гг. в России бы-
ла положительная динамика населе-
ния за счет превышения миграцион-
ного прироста над естественной убы-
лью. За этот период страна добавила 
к численности своего постоянного 
населения 0,6 млн. человек, имея 
естественную убыль примерно в та-
ком же объеме. Это произошло за 
счёт миграционного прироста, соста-
вившего в те четыре года 1,2 млн. 
человек. 

С 2013 г. по 2016 г. в России был 
кратковременный период выхода из 
депопуляции. За этот период есте-
ственный прирост составил менее 
100 тыс. человек, в то время как ми-
грационный прирост превысил 1,1 
млн. человек (рис. 2). В 2017 г. Россия 
вновь вступила в депопуляцию с 
естественной убылью 135 тыс. чело-
век и пока еще с положительным об-
щим приростом, а потери от депопу-
ляции в 2018 г. могут достичь 200 
тыс. человек. 

 
Источник: База данных Росстата [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://cbsd.gks.ru/ 

 
Рис.2. Общий прирост населения (ОП), естественный прирост населения (ЕП),  

миграционный прирост населения (МП) в РСФСР и РФ без Крыма, тыс. человек 
Fig. 2. Total population growth (ОП), natural population growth (EП), net migration (MП) in the Russian Federa-

tion (RSFSR, RF) without Crimea, thousand people 
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Таким образом, в России с окон-

чания Второй мировой войны и по 
2017 г., за исключением 1993 г. и пе-
риода 1995-2008 гг., имела место по-
ложительная демографическая ди-
намика, если о ней судить по знаку 
общего прироста населения. В бли-
жайшее время Россия войдёт в пери-
од отрицательной демографической 
динамики. По нашим оценкам это 
наступит в 2018 году. Согласно сред-
нему варианту прогноза Росстата от 
03.10.2018 г., как естественная, так и 
общая убыль населения России будет 
продолжаться до 2035 г., т.е. в тече-
ние всего периода прогноза.  

*** 
При рассмотрении демографиче-

ской динамики в узком смысле она 
может считаться отрицательной, или 
нисходящей, если административно-
территориальная единица имеет от-
рицательный общий прирост населе-
ния за достаточно длительный пери-
од времени. В демографии послево-
енной России подобное наблюдалось 
лишь в 1995-2008 годах. Демографи-
ческая динамика в узком смысле мо-
жет считаться отрицательной как в 
случае одновременной естественной 
и миграционной убыли населения, 
так и в случае, если по одному из двух 
направлений демографической ди-
намики отрицательное сальдо пре-
вышает (по абсолютной величине) 
положительное по другому направ-
лению.  

 О положительности демографи-
ческой динамики можно судить не 
только по величине общего прироста 
населения, но и потому, насколько 
она отвечает интересам государства. 
При этом, как общий прирост, так и 
отдельные его компоненты — есте-
ственный прирост или миграцион-

ный прирост — могут быть отрица-
тельными. Это может достигаться, 
например, путем снижения объемов 
постоянной иммиграции (Япония, 
Швейцария); поощрением эмиграции 
(Узбекистан, Кыргызстан, Египет); 
ограничением рождаемости (Китай с 
конца 1970-х до 2016 года [11]; Ин-
дия; Иран с 1993 г. [12]; Узбекистан в 
постсоветский период).  

Пассивность в отношении низкой 
рождаемости в условиях депопуля-
ции тоже может рассматриваться как 
нейтральная политика государства, 
не стимулирующая рост рождаемо-
сти, как это происходит, например, в 
перенаселенной Японии. Это государ-
ство заинтересовано в сокращении 
населения. Гражданство, как и статус 
беженца, в Японии получить практи-
чески невозможно «неяпонцам» по 
происхождению [13], а проживающих 
постоянно иностранцев в сравнении с 
другими странами в относительном 
выражении — минимальная числен-
ность. Согласно средним прогнозам 
ООН численность населения Японии 
каждые 15 лет будет сокращаться 
примерно на 10 млн. человек: 2015 г. 
она была равна 128,0 млн. человек, в 
2035 — будет 118,5, в 2050 г. — 108,8 
млн. человек. На островах ограничен-
ны ресурсы и земля, поэтому это со-
кращение в условиях размещения 
американских военных баз, обеспе-
чивающих безопасность Японии, — 
геополитически обоснованная демо-
графическая цель.  

О демографической динамике су-
дить лишь по какому-либо одному 
итоговому показателю не совсем 
корректно, поскольку этот итог мо-
жет складываться из совершенно 
различных по уровню компонент. 
Предположим в одной стране высо-
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кая смертность и высокая рождае-
мость, итоговый естественный при-
рост такой же, как и в другой стране, 
где низкая смертность и низкая рож-
даемость. Аналогичная ситуация мо-
жет быть и с миграцией. С одной со-
седней страной практически отсут-
ствует обмен населением, а с другой, 
напротив, этот обмен — тесный и 
равноценный. Парное миграционное 
сальдо одинаково и близко к нулю. 
Так, скажем, может быть в обмене 
населением между Россией и Респуб-
ликой Беларусь, с одной стороны, и 
между Россией и Польшей, с которой 
обмена населением почти нет, — с 
другой. О демографической динамике 
судить лишь по какому-либо одному 
итоговому показателю не совсем 
корректно еще и потому, что в каж-
дой из четырех компонент общего 
прироста населения могут происхо-
дить значительные структурные из-
менения, которые в общих показате-
лях не видны. Вследствие этого до-
вольствоваться рассмотрением демо-
графической динамики в узком 
смысле для глубоких выводов недо-
статочно.  

При рассмотрении демографиче-
ской динамики в широком смысле 

раскрываются все стороны демогра-
фического развития, их текущие тен-
денции, разрезы и структурные сдви-
ги. Текущие показатели по возможно-
сти сравниваются с когортными по-
казателями, с тем, что происходит в 
реальных поколениях людей данной 
административно-территориальной 
единицы. В таком случае демографи-
ческая динамика показывает итог 
предшествующих трендов, текущие 
тренды и обосновывает тренды на 
ближайшую перспективу.  

При рассмотрении демографиче-
ской динамики в широком смысле 
она может считаться положительной, 
если даже при нулевых значениях 
общего прироста происходит улуч-
шение социально-демографических и 
иных структур населения, — «омоло-
жение», выравнивание гендерной 
диспропорции, сглаживание демо-
графических волн и т.д.  

Аналогично, демографическая 
динамика в широком смысле может 
считаться отрицательной, если даже 
при нулевых значениях общего при-
роста происходит ухудшение соци-
ально-демографических структур 
населения.    
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Abstract. On the example of Russia in the period from 1946 to 2017 the article provides an 
overall analysis of the population dynamics, its basic components, reproduction and migration. 
It expands the definition of "population dynamics", both in the broad and narrow sense. Under 
the population dynamics in the narrow sense, the author understands changes in the outcome 
general indicators of demographic development of a territory. When considering population 
dynamics in the narrow sense, it can be considered as positive, or ascending, if an administra-
tive-territorial unit has a positive overall population growth for a sufficiently long period of 
time. This can be both in the case of simultaneous positive natural population growth and net 
migration, and if in one of the two areas of total population growth — the surplus exceeds the 
deficit (in absolute value) in another direction. Population dynamics can be considered as nega-
tive, or descending, if an administrative-territorial unit has a negative overall population 
growth for a sufficiently long period of time. This can be both in the case of simultaneous natu-
ral and migration population losses, and if one of the two directions of the negative balance 
exceeds (in absolute value) the surplus on another. Thus, the population of Russia since the end 
of the Great Patriotic War was steadily rising up to the year 1993, from 1995 to 2008 it steadily 
declined, and from 2009 to 2017 — again steadily grew. The article substantiates the necessity 
of an integrated and differentiated approach to elaboration of the measures aimed at retention 
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and preservation of the positive demographic dynamics in the already coming period of depop-
ulation in Russia.  
Keywords. Demographic dynamics, population development, reproduction and migration com-
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