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Аннотация. Цель исследования – провести комплексный пространственный анализ демографической ситуа-
ции и выделить территории с различной динамикой численности населения. 

Материалы и методы. Основу методологии проведенного исследования составил статистический анализ и 
картографическая интерпретация полученных результатов. Использованы методы оценки пространственных свя-
зей на основе изучения демографических процессов на региональном и муниципальных уровнях, а также на осно-
ве типов поселений – динамика численности городского и сельского населения. 

Результаты и обсуждение. Проведена разносторонняя оценка населения регионов степной зоны по основ-
ным демографическим показателям в динамике с 1990 года. В результате исследования пространственного распре-
деления населения в регионах выполнена группировка территорий в зависимости от состояния демографической 
системы по шести направлениям – от критической до благоприятной.

Выводы. На основе масштабности проведенных исследований выделена связанность сложившихся демо-
графических характеристик в зависимости от уровня рассматриваемых территорий. На уровне анализируемой 
степной зоны России прослеживается депопуляция, снижение общего демографического потенциала. На уров-
не отдельных регионов уже выделяются территории с относительно благоприятными условиями, присутствуют 
признаками демографической устойчивости. На уровне муниципальных образований демографическая ситуация 
характеризуется высокой контрастностью. 
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ВВЕДЕНИЕ
Наиболее объективными индикаторами развития 

общества можно считать демографические показа-
тели, они отражают основные тенденции перемен во 
всех сферах жизни. Так, в частности, расходы и дохо-
ды бюджета, объемы трудовых ресурсов, в том числе и 
высококвалифицированные, объемы промышленного 
производства и сферы услуг, развитие сети социальных 
учреждений и пр. в различной мере определяется чис-
ленностью населения и особенностями его перераспре-
деления по территории. 

Современные социально-демографические процес-
сы, протекающие на пространстве степной зоны России, 
существенно различаются. В большинстве регионах на-
блюдаются значительные различия в показателях числен-
ности населения и динамики его состава, а также в харак-
тере миграции. Особенно проблемными с точки зрения 
демографической безопасности и депопуляции являются 
малонаселенные пограничные области. К таковым отно-
сится большая часть территории степной зоны России.

Текущий этап социально-демографических про-
цессов в степной зоне России характеризуется суще-
ственными изменениями в показателях движения и 
воспроизводства населения. Уже более тридцати лет 
наблюдается нестабильность социально-демографиче-
ских тенденций, что вызывает трудности в разработ-
ке схем пространственного развития территорий, со-
ставления моделей прогноза реализации ведущих на-
правлений экономики. Это формирует необходимость 
приоритетности исследования причин современного 
состояния населения в аспекте основных демографи-
ческих показателей, особенно имеющих влияние на 
непродолжительном временном интервале – миграци-
онный отток, смертность от внешних причин и заболе-
ваемость сердечно-сосудистой системы [1, 2, 4].

Одним их важных направлений изучения состоя-
ния народонаселения в регионах степной зоны явля-
ется оценка проблематики развития пространств сель-
ского расселения. Трансформация аграрного сектора 
способствовала усилению миграции, что в совокуп-
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ности со снижением рождаемости повлекли ускорен-
ную стагнацию отдаленных от региональных центров 
территорий. С течением времени во многих регионах 
возникли зоны демографического упадка, что уже на 
современном этапе развития технологий не позволяет 
в значительном масштабе повсеместно внедрять вы-
сокопродуктивные производства аграрно-промышлен-
ного сектора. Также большое внимание необходимо 
уделить миграционным потокам между регионами, т.к. 
зачастую сельское население мигрирует в более эко-
номически благополучные регионы, минуя локальные 
центры. В целом состояние системы народонаселения 
в регионах формируется под влиянием сочетания упо-
мянутых факторов в различных комбинациях [7, 8].   

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Основу методологии проведенного исследования 

составил статистический анализ, графическая и карто-
графическая интерпретация полученных результатов. 
Вместе с тем использованы методы оценки простран-
ственных связей на основе изучение демографических 
процессов на региональном и муниципальных уров-
нях, а также на основе типов поселений – динамика 
численности городского и сельского населения, что 
придает работе масштабность. Сводный анализ демо-
графических процессов в регионах степной зоны Рос-
сии с использованием индикаторов естественного и 
механического движения населения позволяет выявить 
особенности движения населения для каждого региона 
и провести комплексное сравнительное исследование 
текущих социально-демографических тенденций [6].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На пространстве степной зоны России частично 

или полностью расположено 18 субъектов Российской 
Федерации, каждый из которых обладает своей особой 
демографической структурой. Важной особенностью 
большей части степной территории России является ее 
приграничное расположение, оказывающее определен-
ное влияние на экономику и размещение населения. По 
состоянию на 1 января 2023 года в регионах степной зоны 
России числится около 44 млн. чел., из них значительная 
доля проживает в Европейской части – 31,5 млн. чел., 
а на Азиатской стороне – 12,5 млн. чел.; такое непро-
порциональное распределение населения обусловлено 
историческим, природным и экономическим аспектами. 
В результате европейские и азиатские регионы россий-
ских степей характеризуются разной численностью на-
селения и конфигурацией сети расселения. При этом 
плотность населения в регионах российских степей зна-
чительно различается – от 3,7 чел./км2 в Республике Кал-
мыкия до 59,7 чел./км2 в Самарской области [3, 5, 9].

Современное состояние народонаселения в реги-
онах степной зоны проявляется ослаблением демогра-
фического потенциала, выраженного снижением рожда-
емости, ввиду изменения репродуктивного поведения, 
также последовательным увеличением смертности при 
невысокой ожидаемой продолжительности жизни. В аб-
солютном выражении степная зона с 1990 года потеряла 
около 500 тыс. человек, но на уровне регионов это про-
цесс был не симметричным. Мониторинг численности 
жителей по регионам степной зоны в период с 1990 по 

Рис. 1. Динамика численности населения в регионах степной зоны России
[Fig. 1. Population dynamics in the regions of the steppe zone of Russia]
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2019 год выявил разнонаправленную динамику. В семи 
регионах наблюдался рост численности населения. Наи-
более весомый прирост отмечен в Краснодарском крае 
(+21 %), Ставропольском крае (+14 %), Белгородской 
(+11 %) и Тюменской областях (+9 %). На большем 
пространстве степной зоны, охватившем 11 регионов, 
произошло снижение численности населения. Наибо-
лее сильная депопуляция развилась на востоке степной 
зоны: в Курганской области (-25 %), Алтайском крае 
(-12 %), Омской области (-10 %), и в Республике Калмы-
кия (-17 %). Также Краснодарский край стал лидером 
по абсолютному приросту населения – 1 млн. человек; 
максимальное число жителей потерял Алтайский край – 
322 тыс. человек. (рис. 1). 

Основным фактором депопуляции в степных ре-
гионах стала естественная убыль населения, вызван-
ная продолжительным периодом превышения смерт-
ности над рождаемостью. Анализ демографических 
процессов за период с 1990 по 2019 годы показал, что 
в 16 из 18 регионов естественный прирост сменился 
естественной убылью. Только в двух регионах росту 
численности населения способствует естественный 
прирост – в Тюменской области (2,1 человек на 1 тыс. 
населения) и в Республика Калмыкия (0,9 человек на 
1 тыс. населения). Наихудшая ситуация сложилась в 
Курганской, Воронежской и Саратовской областях, где 
естественная убыль составила более 5 человек на 1 

тыс. населения. В Ростовской Белгородской, Воронеж-
ской областях и Алтайском крае убыль варьирует от 4 
до 5 человек на 1 тыс. населения. Эти показатели сви-
детельствуют об устойчивости депопуляции, для прео-
доления которой необходимо более активное примене-
ние существующих мер стимулирования рождаемости 
и снижения уровня смертности, а также и разработка 
новых программ с учетом региональных особенностей 
(рис. 2).

Важное значение среди прочих демографических 
данных занимает миграция населения. На данный мо-
мент в значительной части регионов (10 из 18) отмечает-
ся положительное миграционное сальдо, что оказывает 
существенное воздействие на остальные демографиче-
ские показатели. Наибольший миграционный приток 
отмечался в южных и западных регионах степной зоны: 
Республика Адыгея (214 чел. на 10 тыс. насел.), Красно-
дарский край (64 чел. на 10 тыс. насел.), Белгородская 
область (60 чел. на 10 тыс. насел.), Ставропольский край 
(43 чел. на 10 тыс. насел.) и Воронежская область (42 
чел. на 10 тыс. насел.). Высокие показатели миграции 
также характеризуют Тюменскую (102 чел. на 10 тыс. 
насел.) и Новосибирскую области (37 чел. на 10 тыс. на-
сел.), расположенные в азиатской части степной зоны. 
С другой стороны, наибольший отток населения на-
блюдается в Республике Калмыкия (-65 чел. на 10 тыс. 
насел.), Омской области (-63 чел. на 10 тыс. насел.) и 

Рис. 2. Сдвиги показателей естественного прироста (убыли) населения в регионах степной зоны России (на 1 тыс. чел.)
[Fig. 2. Change in the indicator of natural population growth (loss) by regions of the steppe zone of Russia (per 1 thousand people)]
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Курганской области (-30 чел. на 10 тыс. насел.). Необ-
ходимо выделить, что именно миграционные потоки из 
стран ближнего зарубежья (в основном из Казахстана и 
стран Средней Азии) в приграничные регионы степной 

зоны России (Волгоградская, Оренбургская, Самарская, 
Саратовская, Челябинская области и Алтайский край) 
положительно влияли на стабилизацию демографиче-
ской ситуации в 1990-е годы (рис. 3).

Рис. 3. Изменение показателя миграционного прироста (убыли) в регионах степной зоны России (на 10 тыс. чел.)
[Fig. 3. Change in the indicator of migration growth (loss) by regions of the steppe zone of Russia (by 10 thousand people)]

Для регионов степной зоны России ожидаемая про-
должительность жизни является ключевым демогра-
фическим показателем. Этот показатель считается уни-
версальным индикатором качества жизни населения. С 
1990 по 2000-е годы произошло наибольшее снижение 
ожидаемой продолжительности жизни в этом регионе: 
с 69,6 лет в 1990 году до 66,2 лет в 2000 году. Однако 
затем начался постепенный рост, и к 2010 году средняя 
продолжительность жизни вернулась к уровню 1990 
года. На данный момент ожидаемая продолжитель-
ность жизни составляет 72,4 года (данные на 2019 год). 
В региональном разрезе отмечаются значительные раз-
личия: лучшие показатели продолжительности жизни 
наблюдаются в Ставропольском крае (74,3 года), Тю-
менской области (73,6 года) и Республике Адыгея (73,6 
года). Самые низкие показатели ожидаемой продолжи-
тельности жизни зафиксированы в Курганской области 
(69,9 лет) и Челябинской области (70 лет). Следует 
также отметить, что с 1990 по 2022 годы самый зна-
чительный рост ожидаемой продолжительности жизни 
произошел в Республике Калмыкия (с 68,2 до 73,5 лет) 
и в Ставропольском крае (с 64,4 до 67,9 лет).

Демографические процессы в различных регионах 
степной зоны России характеризуются разнонаправ-

ленностью, но при этом не имеют принципиального 
различия в основных показателях. Но между городами 
и сельскими поселениями прослеживаются существен-
ные расхождение, в частности, в направлении динами-
ки численности населения. На основе исследования 
колебания численности населения в регионах степной 
зоны в период 1989-2022 года представлено шесть аре-
алов в зависимости от размерности изменения: с кри-
тической демографической ситуацией; с кризисной 
демографической ситуацией; с неблагополучной де-
мографической ситуацией; с устойчивой демографи-
ческой ситуацией; с благоприятной демографической 
ситуацией; с наиболее благоприятной демографиче-
ской ситуацией (рис. 4).

Районы с критической демографической ситуаци-
ей полностью состоят из сельских территорий, где в 
совокупности проживает около 2 % сельского населе-
ния всей степной зоны. Преобладают они в азиатской 
части степной зоны. Здесь отмечается чрезвычайное 
сокращение населения, в среднем достигающее  -58 % 
по отдельным территориям.  В целом совокупная ситу-
ация демографических процессов выделяется высокой 
миграцией, увеличенной младенческой смертностью 
и сокращением показателя ожидаемой продолжитель-

Пространственные особенности современных демографических процессов в степных регионах России



78 Proceedings of VSU, Series: Geography. Geoecology, 2024, no. 3, 74-81

Рис. 4. Изменение численности городского и сельского населения 
в степной зоне России в период 1989-2022 годов (в процентах)

[Fig. 4. The change in the number of urban and rural population 
in the steppe zone of Russia in the period 1989-2022 (percentage)]

ности жизни. Основными причинами депопуляции на 
большинстве этих территории стала рецессия и воз-
никшая вследствие нее дестабилизация социальных 
институтов. Последующая оптимизация сети учреж-
дений здравоохранения и образования в свою очередь 
ускорила процесс оттока населения, особенно в трудо-
способном возрасте.  

Территории с кризисной демографической ситу-
ацией представлены поселенческими ареалами, где 
численность населения уменьшилась в интервале от 25 
до 50 %. Несмотря на значительную площадь этих тер-
риторий, доля городского населения составляет около 
1 % от всего населения степной зоны, основную долю 
составляет население муниципальных районов – 21 %. 
Оценка показателей в данной группе регионов указы-
вает на проблемную демографическую ситуацию – вы-
сокий отток населения, естественная убыль, низкая 
ожидаемая продолжительность жизни – все это спо-
собствовало существенному сокращению численности 
населения. Основу системы расселения этого ареа-
ла составляют малые города (менее 50 тыс. человек), 
представленные индустриальными моногородами, а 
также ЗАТО. Расположенные здесь сельские поселения 
заполняют существенную часть степной зоны России.  

В районах с неблагополучной демографической си-
туацией падение населенности достигает 25 %. В насто-
ящее время на этой территории размещено 41 % сель-
ского и 35 % городского населения всей степной зоны. 
Здесь повсеместно наблюдается естественная и мигра-
ционная убыль, но в ряде районов также присутствует 
и миграционный приток. Система городских поселений 

этой зоны представлена как региональными столица-
ми: Курган (население снизилось на 14,3 %), Саратов 
(-9,5 %), Самара (-9,4 %), Омск (-1,9 %), так и центрами 
индустриальных кластеров: Балашов (-24 %), Новотро-
ицк (-23 %), Рубцовск (-20 %), Орск (-18 %), Таганрог 
(-16 %), Бийск (-16 %), Магнитогорск (-6,4 %). В сель-
ской местности при низких показателях естественного 
движения показатели миграции более благоприятны.

Зона с устойчивой демографической ситуацией 
включает в себя наибольшее число городов и сель-
ских поселений, где проживает 25 % сельского насе-
ления и 51 % горожан. В регионах наблюдается рост 
численности населения до 25 %, но показатели демо-
графических процессов неоднородны. Для городов 
характерен постоянный миграционный прирост, ожи-
даемая продолжительность жизни также высокая, но 
естественный прирост повсеместно отрицательный. 
Наиболее высокий прирост населения наблюдается в 
крупных городах и региональных центрах: Волгоград 
(+0,2 %), Челябинск (+3,2 %), Барнаул (+4,3 %), Орен-
бург (+4,7 %), Уфа (+6 %), Ростов-на-Дону (+11,3 %), 
Новосибирск (+12,9 %), Воронеж (+18,6 %), Элиста 
(+20,5 %). Рост численности сельского населения про-
исходит в районах, расположенных вблизи крупных 
городов, где широко развита сеть социальных учреж-
дений, транспортная инфраструктура и активно разви-
вается субурбия.

 На территории с благоприятной демографиче-
ской ситуацией (прирост населения варьирует от 25 
до 50 %) проживает 7 % городского и 10 % сельского 
населения степной зоны. Наиболее значительное уве-
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личение численности населения произошло в городах 
Белгороде (+30 %) и Ставрополе (+42 %). Другие го-
рода и сельские территории находятся под их непо-
средственным влиянием, обеспечивая маятниковую 
миграцию, и где также распространен городской образ 
жизни с характерным демографическим поведением.

В ареале с наиболее благоприятной демографи-
ческой ситуацией (прирост населения составил более 
50 %) расположено наименьшее число городских и 
сельских поселений, и здесь проживает 5 % горожан 
и 2 % сельского совокупного населения степной зоны. 
Здесь также прослеживается тесная связь региональ-
ных центров, небольших городов и сельских поселе-
ний, обеспечивая сходство демографических процес-

сов. Наиболее значительное увеличение населенности 
отмечается в Краснодаре (+67 %).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проделанного исследования сфор-

мированы следующие выводы о демографической си-
туации в степной зоне России, представленные в раз-
ном масштабе: 

а) на макроуровне, при оценке демографической си-
туации совокупной территории степной зоны России в 
период 1990-2021 годов выявлено снижение общей чис-
ленности населения, показателей естественного и ми-
грационного движения, но также отмечается рост ожи-
даемой продолжительности жизни, характеризуя благо-
приятное социально-экономической развитие (табл.);

Таблица 
Динамика основных демографических показателей в российско-казахстанском трансграничном регионе

[Table 1. Dynamics of the main demographic indicators in the Russian-Kazakh cross-border region]

1990 2021

Численность населения (млн. чел) /
Population (million people) 44,5 44

Коэффициент естественного прироста (убыли) (на 1 тыс. чел.) /
Natural growth rate (loss) (for 1 thousand people) 3,3 -3,1

Коэффициент миграционного прироста (на 10 тыс. чел.) /
Migration growth rate (for 10 thousand people) 21,5 10,6

Ожидаемая продолжительность жизни (лет) /
Life expectancy (years) 69,6 72,4

б) на мезоуровне, мониторинг региональных показа-
телей демографических процессов показал разнонаправ-
ленную динамику. Депопуляция наблюдалась в 11-ти 
регионах, в 7-ми степных регионах произошел рост. 
Наибольший прирост населения характерен для евро-
пейской части степного региона – это Краснодарский 
край, Ставропольский край, Белгородская область. Бо-
лее всего население сократилось в приграничных реги-
онах азиатской части – это Курганская области, Омская 
область, Алтайский край; 

в) на микроуровне, анализ демографических про-
цессов на уровне городов и сельских поселений выявил 
значительные различия в сопоставимых показателях. 
Наибольший контраст сложился между городом Ясный 
Оренбургской области (снижение численности населе-
ния на 44 %) и городом Михайловск, спутником Став-
рополя (прирост населения +105 %). Среди сельских 
поселений диапазон динамики еще шире – от -64 % до 
+107 %, и для значительной части территории степной 
зоны характерна поляризация – стягивание населения 
в города или районные центры из населенных пунктов 
низшего административного уровня, что приводит к 
разряжению сети расселения и последующему обезлю-
дению значительных территорий в степной зоне. 

Показатель динамики численности населения явля-
ется ключевым элементом оценки уровня социально-э-
кономического развития в субъектах. С 1990-х годов в 

стране в целом и на исследуемых территориях происхо-
дили существенные преобразования как политической 
структуры, так и социально-экономических процессов, 
сопровождающиеся перестройкой региональных связей 
и демографическим кризисом. Современное состояние 
системы народонаселения определено цикличностью 
этих процессов и устойчивостью регионов к деструк-
тивным воздействиям. В настоящее время главным вы-
зовом в регионах степной зоны стала депопуляция и ее 
основные причины, что привело к оттоку населения, 
низкой общей продолжительность жизни и высокой по-
ляризации в распределении населения.

Переживаемый Россией в настоящее время демо-
графический кризис оказывает негативное влияние и 
приводит к неблагоприятным последствиям в социаль-
но-экономическом развитии как страны в целом, так и 
отдельных регионов. Большая часть регионов степной 
зоны, являясь приграничными территориями, стол-
кнулась с активными процессами миграции, которые 
в начале 90-х годов обеспечивали прирост населения 
несмотря на низкую рождаемость при высокой смерт-
ности. Дальнейшее исследования демографических 
процессов в степной зоны выявило асимметричность 
на региональном и муниципальных уровнях. Одной из 
причин этого стала поляризованность в распределении 
населения, вызванная миграцией населения в более 
экономически развитые территории.  Оценка показате-

Пространственные особенности современных демографических процессов в степных регионах России
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лей естественного движения, в том числе суммарного 
коэффициента рождаемости, свидетельствует о том, 
что преодоление депопуляции возможно только за счет 
миграционного притока. Проводимая демографиче-
ская политика, способствующая увеличению рождае-
мости, сгладит критичность ситуации, но переломить 
тенденции к депопуляции не сможет.
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