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Аннотация
Миграционные процессы затрагивают интересы населения и в зна-
чительной степени влияют на социально-экономическое положение 
регионов. В Сибири сложилась серьезная ситуация с миграцией 
жителей в другие регионы России. Стабильный отток коренного на-
селения привел к снижению доли коренных народов. Анализ совре-
менного состояния экономики регионов Сибирского федерального 
округа свидетельствует о зависимости социально-экономических 
процессов от миграционной активности населения. В статье рас-
сматривается эволюция миграционных потоков в регионах Сибири и 
характеризуется взаимосвязь между миграционными процессами 
и социально-экономическим положением регионов. На базе ста-
тистических показателей социально-экономической деятельности 
регионов СФО построена регрессионная модель миграционной 
активности. Параметры модели подтверждают многофакторную 
природу миграционных процессов, объясняющих тенденции, проис-
ходящие в регионах Сибири.
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Abstract
Migration processes affect the interests of the population and substan-
tially influence the economic and social situation of regions. In Siberia, 
there is a serious situation with migration of residents to other regions 
of Russia. Stable tendencies of outflow of indigenous people have led 
to a decrease in the share of indigenous people. The analysis of the 
current state of the economy of the Siberian Federal District regions 
demonstrates dependence of social and economic processes on the 
migration activity of the population. The article examines the evolution 
of migration flows in Siberian regions and describes the interrelation 
between migration processes and economic and social situation of the 
regions. The authors constructed a regression model of the migration 
activity on the basis of statistics of social and economic activity of the 
Siberian Federal District regions. Parameters of the model confirm the 
multiple-factor nature of the migration processes that explain the ten-
dencies occurring in regions of Siberia.

Проблемы миграционного движения на-
селения регионов Сибири затрагивают инте-
ресы всех слоев населения и иллюстрируют 
их реакцию на социально-экономические, 
политические и культурные изменения в ре-
гионах и стране в целом [1].

С середины 1990-х гг. Сибирь стала те-
рять население из-за его миграции преиму-
щественно в другие регионы России (около 
74 % мигрантов) и в другие государства 
(около 26 % мигрантов) [2]. За последние 
25 лет численность населения Сибири снизи-
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лась более чем на 1,5 млн чел., в том числе 
за счет миграции населения — более чем 
на 600 тыс. чел. Наибольшие потери (60 %) 
вызваны превышением смертности над 
рождаемостью, особенно негативно данная 
тенденция складывалась с 1995 до 2005 г. [3]. 

Миграционное сальдо населения Сибири 
с 1 января 2016 г. по 1 января 2017 г. также не 
является положительным, несмотря на то что 
отток населения несколько снизился и в боль-
шей степени стал компенсироваться за счет 
естественного прироста населения (табл. 1). 
С 2010 г. по настоящее время среднегодовая 
убыль населения Сибири стабилизировалась 
на значениях 42–45 тыс. чел. в год. В предше-
ствующий этому периоду 20-летний период 
она составляла 60–75 тыс. чел. в год [4].

Наибольшая убыль населения фиксиро-
валась либо в регионах с невысокой долей 
коренного населения (Кемеровская, Ир-
кутская, Омская области, Алтайский край), 
либо в регионах с незначительными темпами 
роста промышленного производства (Забай-
кальский край, Республика Тыва) [5].

Самые высокие темпы убыли населения 
отмечаются в Иркутской области по причине 
оттока населения в другие регионы стра-
ны. Более глубокий анализ этих процессов 
выявил, что наиболее значительный отток 

из региона осуществляется из-за выезда та-
лантливой молодежи в центральные регионы 
России (Москву, Санкт-Петербург).

Другим регионом — лидером по уровню 
оттока является Забайкальский край. Здесь 
иная структура выезжающих: состоявшиеся 
предприниматели, надеющиеся на более 
интенсивное развитие бизнеса в других реги-
онах страны, и работоспособное население, 
выезжающее на поиски лучшего профессио-
нального устройства [5].

В последнее время лидирует пять ос-
новных направлений миграции сибиряков в 
другие регионы России: Москва, Санкт-Пе-
тербург, Сочи, Краснодарский край и 
Новосибирск. Что же касается миграции 
населения Сибири в другие страны, то на 
первом месте здесь по-прежнему два 
государства — Германия и Израиль. В по-
следние десять лет увеличилось количество 
выезжающих на постоянное место житель-
ства в Таиланд, Чехию, Балканские страны, 
Австралию, Испанию и Италию [6].

С середины 1990-х гг. наметилась тен-
денция оттока коренных народов Сибири как 
в другие регионы страны, так и в другие стра-
ны. В табл. 2 представлена структура корен-
ных народов Сибири и тенденции изменения 
их численности.

Таблица 1
Демографические процессы в регионах Сибири 

Субъект РФ

Население, чел. Средний при-
рост (убыль) 
за три года

Естественный 
прирост (убыль) 

за три года

Миграционный 
прирост (убыль) 

за три года
На 1 января 

2016 г.
На 1 января 

2017 г.

Российская Федерация 146 544 710 146 804 372 701 087 –6 858 252 804

Сибирский федеральный округ 19 324 031 19 326 196 –43 505 44 265 –87 770

Красноярский край 2 866 490 2 875 301 26 433 11 949 14 484

Новосибирская область 2 762 237 2 779 555 51 954 6 102 45 852

Кемеровская область 2 717 627 2 708 844 –36 389 –17 270 –19 079

Иркутская область 2 412 800 2 408 901 –21 697 9 741 –31 438

Алтайский край 2 376 774 2 365 680 –39 954 –12 479 –27 475

Забайкальский край 1 083 012 1 078 983 –20 878 7 275 –28 153

Томская область 1 076 762 1 078 891 6 387 5 219 1 168

Омская область 1 978 466 1 972 682 –15 617 474 –16 091

Республика Бурятия 982 284 984 134 4 995 15 189 –10 194

Республика Хакасия 536 781 537 668 2 661 2 091 570

Республика Алтай 215 161 217 007 5 538 5 247 –291

Республика Тыва 315 637 318 550 2 913 11 149 –8 236
Источник: [5].

Таблица 2
Структура коренных народов Сибири

Коренные народы Сибири
Количество, 

чел.*
Доля, %

Тенденции изменения
с 2000 г.

Тюркские (якуты, тувинцы, хакасы, алтай-
цы, шорцы, долганы, сибирские  татары, 
телеуты, тофалары, чулымцы)

917 104 57,61 Уменьшение
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Монгольские (буряты) 461 389 29,01 Прирост

Тунгусо-маньчжурские (эвенки, эвены, 
нанайцы, ульчи, удэгейцы, орочи, неги-
дальцы, ороки)

78 555 4,93 Уменьшение

Самодийские (ненцы, селькупы, сойоты, 
нганасаны, энцы)

53 539 3,36 Уменьшение

Финно-угорские (ханты, манси) 43 212 2,71 Сохранение численности

Сино-тибетские (тазы) 276 0,02 Уменьшение

Чукотско-камчатские (чукчи, коряки, 
ительмены, чуванцы, алюторцы, кереки)

28 962 1,81 Уменьшение

Эскимосско-алеутские (эскимосы, алеуты) 2 220 0,14 Сохранение численности

Нивхи 5 162 0,32 Уменьшение

Енисейские (кеты) 1 492 0,09 Уменьшение

Численность коренных народов Сибири 1 591 911
8,20 (от населения 

Сибири)
Уменьшение

Численность населения Сибири 19 326 196
13,16 (от населения 

России)
Уменьшение

* Статистические данные за 2016 г.

Устойчивый прирост наблюдается только 
по монгольской группе коренных народов 
Сибири, по финно-угорской и эскимосско- 
алеутской группам народов зафиксирована 
тенденция к сохранению численности, а по 
всем другим группам народов происходит 
уменьшение [7]. В настоящее время в Сибири 
проживает 1 591,9 тыс. коренных народов, 
что составляет 8,2 % от численности сиби-
ряков, 20 лет назад доля коренных народов 
была равна 11,3 %. Снижение доли корен-
ных народов, как и абсолютного значения 
их численности, связано с тремя основными 
процессами: снижением коэффициентов 
рождаемости, интернационализацией насе-
ления (смешанными браками) и оттоком ко-
ренного населения Сибири в другие регионы 
страны и другие государства.

Некоторые ученые считают, что миграция 
населения выполняет важную функцию, обе-
спечивая территориальное перераспределе-
ние трудовых ресурсов. С этим можно согла-
ситься в случае оттока населения из регионов 
Сибири в индустриально развивающиеся цен-
тры и осваиваемые районы страны (поскольку 
миграция населения поспособствует более 
полному использованию рабочей силы, росту 
производства). Однако последствия миграции 
в настоящее время противоречивы, посколь-
ку миграционные процессы в Сибири связаны 
не с перераспределением населения в осваи-
ваемые районы страны, а прежде всего с его 
отъездом в столицу и развитые центральные 
регионы России и за рубеж [8].     

Зачастую миграционные процессы 
оказывают положительное влияние на 

Окончание табл. 2

Коренные народы Сибири
Количество, 

чел.*
Доля, %

Тенденции изменения
с 2000 г.

сбалансированность рынка труда в цен-
тральных регионах России, поскольку вы-
езжает либо молодежь, либо уверенные 
в своей профессиональной компетенции 
граждане. С другой стороны, массовый 
приток мигрантов может быть причиной 
роста социальной напряженности: уве-
личения безработицы, более сильного 
давления на социальную инфраструктуру 
(жилье, здравоохранение, транспорт и 
др.), поэтому миграция иногда негативно 
влияет на уровень жизни коренных жите-
лей. В то же время миграция населения 
Сибири ухудшает трудовой потенциал 
макрорегиона, снижая уровень его кон-
курентоспособности [9].

Внешняя миграция населения Сибири 
(международная) связана с пересечени-
ем государственной границы. Примерно 
четвертая часть сибиряков становятся эми-
грантами, которые принимают решение 
либо о длительном, либо о постоянном 
проживании в других странах. Большое зна-
чение для макрорегиона имеет миграция 
населения «село — город», но с развитием 
урбанизации повышается роль миграции 
населения «маленький город — большой 
город». Центрами притяжения населения 
по понятным причинам становятся регио-
нальные столицы. 

Из-за постоянной миграции «село — го-
род» за последние сто лет развития Сибири 
доля городского населения повысилась с 
9,7 % в 1916 г. до 74,4 % в 2016 г. Безуслов-
но, это не могло не отразиться на кадровом 
потенциале агрокомплекса Сибири [10].
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        Таблица 3
Динамика численности городского и сельского населения Сибири*

Показатель 1858 1916 1922 1939 1945 1959 1996 2002 2016

Население Сибири, 
всего, тыс. чел.

2 691,5 11 049,7 9 265,2 14 112,0 13 549,6 18 040,0 21 102,0 2 0063,0 19 320,0

Сельское населе-
ние, тыс. чел. (%)

2 517,3
(93,5)

9 974,2
(90,3)

8 298,1
(89,6)

9 688,0
(68,6)

7 689,3
(56,7)

9 326,9
(51,7)

6 274,0
(29,6)

5 790,0
(28,5)

4 945,0
(25,6)

Городское населе-
ние, тыс. чел. (%)

174,2
(6,5)

1 075,5
(9,7)

967,1
(10,4)

4 424,0
(31,4)

5 860,3
(43,3)

8 713,1
(48,3)

14 855,0
(70,4)

14 273,0
(71,5)

14 374,1
(74,4)

*1996, 2002, 2016 гг. — без Тюменской области.
Источники: [4; 5].

Самыми благоприятными для заселения 
макрорегиона были следующие периоды: 
1858–1916 гг., когда население Сибири воз-
росло с 2,7 млн до 11,0 млн чел. (в 4,1 раза), 
и 1941–1996 гг., когда население увеличи-
лось с 13,5 млн до 21,1 млн чел. (прирост — 
64 %). Первый период заселения был связан 
с реформами П. А. Столыпина и сельскохо-
зяйственным освоением, а второй — с инду-
стриальным освоением Сибири. Благодаря 
аграрной реформе П. А. Столыпина осу-
ществлялось самое массовое в истории Рос-
сии переселение малоземельных крестьян 
на казенные земли в малообжитых районах 
Урала и Сибири.

Большинство из этих крестьян были рус-
ские, но также встречались большие группы 
переселенцев из малороссийских губерний, 
белорусских земель, чуваши, мордва. Не-
маловажное значение в формировании со-
временной этнической карты Сибири имели 
принудительные миграции. Например, почти 
все живущие в Сибири финны, поляки, литов-
цы, латыши, эстонцы — это потомки ссыль-
ных. Более 75 % немцев в сибирском макро-
регионе — это потомки депортированных в 
1941 г. немцев Поволжья [11]. 

Важная волна переселений связана с 
эвакуацией в Сибирь во время Великой оте- 
чественной войны стратегически важных 
производств, а также специалистов, многие 
из которых здесь и осели. Через некоторое 
время (в 1950–1980-е гг.) началось мощное 
индустриальное освоение Сибири, которое 
привело к активной миграции населения со 
всей страны в этот макрорегион. Наиболь-
ший приток населения в этот период осу-
ществлялся за счет всесоюзных строек, ос-
воения нефтяных и газовых месторождений.  
Следует отметить, что в Сибири, не знавшей 
массового голода, масштабных эпидемий, 
боевых действий, всегда был достаточно 
высоким и естественный прирост населения. 
Большинство было занято в промышленно-
сти, работавшей на оборону и космос, сель-
ском хозяйстве, во всех крупных городах 

были открыты университеты, в Новосибир-
ске был создан современный Академгоро-
док. Мигранты ехали в Сибирь в основном на 
заработки, поскольку зарплата здесь была 
существенно выше. Многие оставались, по-
тому что уровень жизни принципиально не 
отличался от уровня жизни в других регионах 
России, а рабочие места были в достатке.

Но в 1990-е гг. ситуация изменилась. В 
результате приватизации предприятий про-
изошло сокращение численности рабочих 
мест, люди в массовом порядке начали 
уезжать из Сибири, и сальдо миграции стало 
отрицательным.

Лучшее по миграционным показателям 
положение было в Новосибирской области, 
где существует положительное сальдо ми-
грации. Это объясняется тем, что Новоси-
бирск — центр Сибирского федерального 
округа, обладающий высоким уровнем 
обеспеченности производственным, образо-
вательным, научным и иными потенциалами, 
что притягивает население. Томск, Новоси-
бирск и Иркутск являются студенческими 
столицами Сибири, принимая большое коли-
чество молодых людей, которые поступают 
сюда в университеты, что несколько улучша-
ет их миграционный фон.

Довольно значительный вклад в снижение 
численности населения внесли этнические ми-
грации. Программы репатриации, принятые в 
Германии, Израиле, Греции, Польше, странах 
Прибалтики, вызвали волну эмиграции [12]. 

В то же время в связи с суровым клима-
том Сибирь постоянно привлекала к себе 
внимание и коммерческий интерес людей из 
теплых союзных республик (а впоследствии 
независимых государств) — Армении, Гру-
зии, Азербайджана, Молдавии, Киргизии, 
Казахстана, Таджикистана. Эти мигранты 
традиционно занимались торговлей, вначале 
овощами, фруктами и цветами, а дальше 
товарный ассортимент существенно расши-
рился. Кроме торговли, очень большое коли-
чество мигрантов из других стран работает в 
дорожной отрасли и строительстве. С сере-
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дины 1990-х гг. к ним прибавились китайцы, 
которые помимо названных сфер деятельно-
сти стали активно заниматься сбором дико-
росов и сельским хозяйством. К сожалению, 
многие из вышеназванных мигрантов долгие 
годы были на нелегальном положении, в 
последние годы в этой сфере государство 
начало наводить порядок. 

Основными причинами миграции населе-
ния из Сибири в последнее десятилетие стали:

– стремление людей к улучшению ка-
чества и условий жизни (социальной инфра-
структуры);

– поиск трудоустройства в организации 
с более высокой оплатой труда, на перспек-
тивные должности, по специальности;

– потребность в получении и расширении 
знаний (многие абитуриенты с высокими бал-
лами ЕГЭ едут в Москву и Санкт-Петербург 
для получения образования);

– ухудшение экологической обстановки в 
месте проживания;

– необходимость в изменении климатиче-
ских условий по состоянию своего здоровья 
или здоровья родственников и близких людей 
(многие сибиряки стремятся переезжать в 
регионы, приближенные к Черному или Ка-
спийскому морю);

– объединение с живущими в других ре-
гионах родственниками, вступление в брак;

– ухудшение условий трудовой деятель-
ности, развитие конфликтных ситуаций на 
работе;

– случайные обстоятельства и другие 
причины.

 На характер и особенности миграцион-
ных связей в регионах Сибири очень сильно 
влияет усиление дифференциации уровня 
и качества жизни в различных регионах и 
поселениях России, открытость внешних 
для страны границ. Сейчас на федеральном 
уровне разрабатываются достаточно се-
рьезные региональные программы, которые 
должны упорядочить миграционные потоки, 
а самое главное — снизить материальные и 
моральные издержки самих мигрантов. По-
тенциальные переселенцы должны заранее 
получать объективную информацию о состо-
янии рынка труда и о возможностях решения 
жилищных проблем на территории вселения 
и, соответственно, принимать взвешенное 
решение о перемещении в тот или иной реги-
он России. В настоящее время все это проис-
ходит стихийно, с большими издержками как 
для территорий выезда и вселения, так и для 
самих мигрантов. 

Подводя итоги, можно говорить о том, 
что формирование нового режима миграци-

онных связей и потоков миграции в регионах 
Сибири является новым вызовом для устой-
чивого стабильного развития макрорегиона.
Причины миграции в этом макрорегионе 
связаны, с одной стороны, с особенностями 
формирования населения, сложившимися в 
прошлом, например тем, что динамика при-
роста численности населения Сибири в значи-
тельной степени определялась структурой и 
характером размещения производительных 
сил в макрорегионе, а с другой — с отсут-
ствием системы продуманных мер миграци-
онной политики.

Для формирования грамотной миграци-
онной политики требуется детальная оценка 
миграционного движения. Разработка мо-
дели миграционного движения представля-
ется важнейшим условием формирования 
целенаправленной миграционной политики в 
регионах. Миграционные процессы воздей-
ствуют на все стороны жизни населения — 
экономические, социальные, политические, 
морально-психологические.

С учетом положительных и отрица-
тельных сторон миграционного движения в 
модель должны войти социально-экономи-
ческие показатели функционирования реги-
она. Как уже отмечалось ранее, миграция 
вызывает определенную напряженность на 
рынке труда, жилья, в окружающей при-
родной среде, коммунальном хозяйстве, в 
сфере социальной защиты, а также в сфере 
правонарушений. Следовательно, важным 
условием управления миграционными про-
цессами выступает учет миграционных фак-
торов в социально-экономической модели 
развития региона.

Математические методы позволяют наи-
более полно анализировать воздействие ми-
грационных процессов на функционирование 
регионов. Сложные и многофакторные про-
цессы, происходящие на уровне регионов, в 
значительной степени определяют миграци-
онное движение. С помощью моделирова-
ния уровня миграционной активности (за ми-
грационную активность принят коэффициент 
миграционного прироста) можно получить 
модель социально-экономического мигра-
ционного эффекта.

На базе статистических показателей со-
циально-экономической деятельности реги-
онов СФО выполнено моделирование уров-
ней миграционной активности по следующим 
факторам:

x
1 
— удельный вес экономически активно-

го населения, %;
x

2 
— удельный вес молодежи в общей 

численности населения, %;
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x
3 

— объемы ВРП на душу населения, 
млн р./чел.;

x
3 
— объемы производства, тыс. р.;

x
4 

— жилая площадь, приходящаяся на 
1 чел., м2/чел.;

x
4
 — объем социальных выплат на душу 

населения, тыс. р./чел.;
x

5
 — обеспеченность населения врачами 

в расчете на тысячу населения;
x

6
 — среднемесячная заработная плата, р.;

x
7 
— число мест в детских учреждениях;

x
8 

— коэффициент демографической 
нагрузки;

x
9
 — число образовательных учреждений 

среднего образования;
x

10 
— заболеваемость на тысячу населения;

x
11 

— число зарегистрированных престу-
плений на 100 тыс. населения;

x
12 

— оборот розничной торговли на душу 
населения, чел.;

x
13 

— объем платных услуг на душу насе-
ления;

x
14 

— объем инвестиций в основной капи-
тал на душу населения, р.

Для определения степени влияния факто-
ров была построена модель множественной 
регрессии: y = a

0
 + a

1
x

1
 + a

2
x

2
 + … + a

14
x

14
, 

где y — показатель миграционной активности 
(коэффициент миграционного прироста); 
x

1
, …, x

14 
— факторы, влияющие на миграци-

онную активность; a
0
, a

1
, …, a

14 
— коэффици-

енты уравнения регрессии, объясняющие ин-
дивидуальные эффекты от факторов влияния.

Для построения уравнения регрессии 
использовались данные за десятилетний 
период (с 2006 по 2016 г.). В результате 
расчетов уравнение регрессии имеет следу-
ющий вид: y = –121,61 – 13,33x

1
 – 42,28x

2
 + 

+ 56,72x
3
 + 19,11x

4
 + 28,14x

5
 + 69,63x

6
 + 

+ 18,9x
7
 + 15,15x

8
 + 3,69x

9
 – 64,72x

10
 – 

– 5,26x
11

 + 20,44x
12

 + 6,79x
13

 + 49,37x
14

.
Для оценки параметров регрессии были 

определены коэффициенты регрессии и 
значимость факторов миграционной эффек-
тивности.

Анализируя полученные результаты, 
можно сделать вывод, что миграция имеет 
многофакторную природу, объясняющую 
сложность миграционных процессов и их со-
циально-экономическую зависимость.

На базе полученной регрессионной мо-
дели по степени миграционной активности 
можно судить о степени напряженности в 
регионах, связанных с процессами миграции.
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