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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ, ЕСТЕСТВЕННОЕ
И МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

ПСКОВСКОГО РЕГИОНА (XVI – НАЧАЛО XXI ВВ.)

Псковская область является специфичным в демографическом отношении реги-
оном России. Во-первых, область уже в течение последних двух десятилетий держит 
бесспорное лидерство в стране по показателям смертности и естественной убыли 
населения. Во-вторых, с момента обретения современных границ (в 1957 г., после 
упразднения Великолукской области) Псковская область только теряет свое населе-
ние. Исключение составил лишь период 1983–1989 гг., когда наблюдался незначи-
тельный рост населения, но исключительно благодаря большому миграционному 
притоку извне региона. В-третьих, Псковская область стала первым регионом Рос-
сии, где смертность превысила рождаемость, и произошло это в 1966 г., т. е. на чет-
верть века раньше, чем в стране в целом. С этого момента естественная убыль стала 
главной характерной чертой демографической обстановки в Псковской области [16]. 

Критическая демографическая ситуация в Псковской области, сложившаяся в 
конце ХХ – начале XXI вв., является следствием ее сложной демографической исто-
рии. Для обзора демографических процессов на протяжении полутысячелетнего пе-
риода введем понятие Псковский регион, включающий как территорию современной 
Псковской области, так и территории, находившиеся в административном подчине-
нии Пскова в прошлые исторические периоды [17]. До начала ХХ в. развитие реги-
она характеризовал достаточно быстрый рост численности населения, однако уже к 
30-м гг. ХХ в. произошел перелом в демографических процессах, почти сразу при-
нявший форму «демографической катастрофы» (рис. 1). 

О точной численности населения Псковского региона вплоть до XVII в. судить 
сложно. Существующие оценки численности населения в границах Псковской земли 
в первой половине XVI в. расходятся от 150–160 тыс. до 300 тыс. чел. [1]. Однако из-
вестно, что к 20-м гг. XVII в. население Псковской земли сократилось до 50 тыс. чел., 
причиной чего стали опустошительные последствия Ливонской войны и «смутного 
времени» второй половины XVI – начала XVII вв. В первой половине XVII в. населе-
ние выросло почти в два раза, но затем прирост замедлился [2]. По итогам поуездной 
переписи 1678 г. численность населения региона оценивалась более чем в 116 тыс. 
чел. [5]. 

В начале XVIII в., перед Северной войной и реформами Петра I, население 
Псковской земли составляло немногим более 200 тыс. чел. В 1718 г. произошло важ-
ное событие в истории статистического учета населения России – Петр I издал «Указ 
о введении ревизий». В период петровских реформ при проведении ревизий учиты-
валась только численность мужского населения. По итогам первой ревизии, прове-
денной в 1719 г., численность мужского населения составила 127 тыс. чел., благодаря 
чему можно оценить общую численность населения региона примерно в 254 тыс. 
чел. [9]. Таким образом, с 1678 по 1719 гг., т. е. за 41 год, численность населения 
Псковского региона выросла более чем в 2 раза.

 По итогам третьей ревизии 1762 г. количество жителей региона приблизилось к 
500 тыс. чел., и за прошедшие 43 года выросло почти вдвое. К концу XVIII в., по дан-
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ным пятой ревизии 1795 г., численность населения региона составила около 628 тыс. 
чел. То есть, за последнюю треть XVIII в., на которую пришлось превращение Псков-
ской земли из приграничной во внутреннюю губернию страны, население региона 
увеличилось в 1,3 раза. Согласно итогам первых пяти ревизий, население Псковской 
губернии (в границах 1796 г.) в течение XVIII в. выросло не менее чем в три раза [16]. 

В 1811–1813 гг. проходила шестая ревизия, согласно которой численность на-
селения Псковской губернии составила 650,4 тыс. чел. Вследствие неблагоприятных 
факторов численность населения к 1815 г. (седьмая ревизия) уменьшилась до 634 
тыс. чел. Рост численности населения в первой половине XIX в. не был устойчивым, 
периодически сменяясь убылью из-за частых неурожаев и последствий войн [36]. В 
результате в ходе девятой ревизии населения (1852 г.) в Псковской губернии было за-
регистрировано всего 666 тыс. чел. [20], т. е. число жителей губернии увеличилось за 
прошедшие 40 лет всего на 2,5%.

Вторая половина XIX в. характеризовалась неизменностью АТД губернии. 
Такое относительно спокойное существование не могло не отразиться на де-
мографических процессах. С 1857 г. численность населения постоянно росла, 
Псковская губерния вошла в фазу пика «демографического взрыва». По резуль-
татам последней, 10-й ревизии (1857–1859 гг.) численность населения губернии 
составила 709,4 тыс. чел. [21]. 

Между последней ревизией и первой Всеобщей переписью населения Россий-
ской империи в 1897 г. данные о численности населения Псковской губернии неодно-

Рис. 1. Динамика численности населения Псковского региона  в XVIII – начале XXI вв.
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кратно публиковались [22–26; 34]. В 1863 г. в Псковской губернии была проведена 
первая губернская перепись населения. По ее результатам в губернии было зареги-
стрировано 720 тыс. чел. К 1880 гг. население губернии выросло до 876,5 тыс. чел. 
[26], т. е. за последние 30 лет (с середины XIX в.), увеличилось более чем на треть. 
В 1887 г. в губернии была проведена третья городская перепись. К этому времени 
численность населения в Псковской губернии выросла почти до 950 тыс. чел. [34].

В 1894 г., за три года до первой Всероссийской переписи, численность насе-
ления в губернии превысила 1 млн. и составляла более 1 077 тыс. чел. [27] Первая 
всеобщая перепись населения России состоялась 9 февраля (28 января по старому 
стилю) 1897 г. По данным переписи численность населения Псковской губернии со-
ставила уже 1 млн. 122 317 чел. [29], а к 1 января 1900 г. увеличилась до 1 млн. 188 
389 чел. [28]. Таким образом, численность населения в губернии во второй половине 
XIX в. росла значительно быстрее, чем в первой. По сравнению с серединой XIX в. 
число жителей Псковской губернии выросло почти на 550 тыс. чел. или на 85%. При 
этом доля городского населения в целом оставалась по-прежнему низкой (6,5%). 

Динамика численности населения Псковской губернии в начале ХХ в. нашла 
отражение во многих публикациях – в официальных изданиях Центрального Стати-
стического Комитета и статистических обзорах Псковской губернии [39–41]. Темпы 
роста численности населения губернии в начале ХХ столетия были еще выше, чем 
во второй половине XIX в. К 1916 г. численность населения увеличилась на 23% по 
сравнению с началом ХХ в. [16].

После Февральской и Октябрьской революций 1917 г. одновременно с общи-
ми переменами в государственном строе России и гражданской войной начались и 
заметные демографические потрясения в Псковской губернии. В 1920 г. по догово-
рам Советской России с Эстонией и Латвией Псковская губерния потеряла западную 
часть Псковского уезда (Печорский край) и часть Островского уезда (Пыталовский 
край) [17]. Однако резкий спад численности населения в этот период был, прежде 
всего, следствием военных действий и последующей разрухи, в результате чего 
Псковская губерния по числу жителей вернулась к состоянию на начало ХХ в. По 
данным переписи 1920 г. численность населения губернии уменьшилась до 1 млн. 
245,6 тыс. чел. [19].

Благодаря последнему всплеску «демографического взрыва», численность на-
селения Псковской губернии незначительно увеличилась в 1921–1922 гг., однако 
на восстановление прежней численности населения потребовалось бы еще немало 
времени. Дальнейшие события первой половины ХХ в. стимулировали крайне не-
устойчивую демографическую ситуацию в регионе, что, в свою очередь, послужи-
ло причиной необратимых последствий и демографического кризиса в настоящее 
время [16].

По причине присоединения в 1924 г. к Псковской губернии трех бывших уездов 
Витебской губернии (Себежского, Невельского и Велижского) численность населе-
ния региона выросла сразу почти на 500 тыс. чел., и составила 1 млн. 747 тыс. чел. 
[3; 10]. В 1926 г. численность населения губернии достигла максимальной величины 
в истории региона, превысив 1 млн. 815 тыс. чел. [4; 13]. Однако в таком составе 
Псковская губерния просуществовала недолго, до 1927 г. 

Ход демографических процессов в 1926–1927 гг. в различных источниках опи-
сан по-разному. Так, согласно данным вестника Псковского окружного исполнитель-
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ного комитета совета рабочих в 1927 г. численность населения Псковской губернии 
составила 1 млн. 800 тыс. чел., т. е. немного уменьшилась за прошедший год [18]. Од-
нако согласно краеведческому сборнику «Псковский край» численность населения в 
1927 г. по сравнению с 1926 г. даже незначительно увеличилась [35]. 

В период с 1927 по 1939 гг. численность населения региона существенно со-
кратилась. Так, в перерасчете на территорию в современных границах Псковской об-
ласти, количество жителей региона с 1926 по 1939 гг. уменьшилось с 1677,4 тыс. чел. 
до 1550 тыс. чел. [38, с. 14]. Одной из главных причин сокращения численности на-
селения стали административно-территориальные преобразования, в результате ко-
торых регион утратил самостоятельность. Псковские территории стали входить в со-
став других, более крупных административно-территориальных единиц, что усилило 
отток населения. 

В результате оккупации в годы Великой Отечественной войны численность на-
селения региона уменьшилась более чем в 4 раза. В момент образования Псковской 
и Великолукской областей в 1944 г. в регионе проживало всего 363 тыс. чел. В 1945–
1950 гг. наблюдался рост численности жителей региона, связанный с возвращением 
на родину населения, покинувшего Псковщину в годы Великой Отечественной во-
йны. На конец 1940-х гг. пришелся послевоенный «компенсационный» рост рождае-
мости. В 1950 г. численность населения в современных границах Псковской области 
достигла своего максимума в послевоенное время – 1 млн. 047 тыс. чел. [16]. 

В начале 1950-х гг. Псковский регион по числу жителей еще раз перешагнул 
рубеж в 1 млн. чел., но на этот раз уже в обратном направлении. В 1957 г. произошло 
последнее значительное административное преобразование в ХХ в. – упразднение 
Великолукской области и присоединение ее большей части к Псковской области. К 
этому времени число жителей региона уменьшилось до 967 тыс. чел. Псковский ре-
гион оказался отброшенным по численности населения на 70 лет назад – в конец 80-х 
гг. XIX в. Однако на этом демографическая катастрофа не закончилась. 

В 1970-е гг. сокращение численности населения Псковской области замедли-
лось, а уже в 1980-е гг. наблюдалась стабилизация числа жителей региона на уровне 
840–845 тыс. чел. В отдельные годы (1984–1989 гг.) происходил даже небольшой 
рост численности населения, за счет чего за десятилетие число жителей области уве-
личилось почти на 2 тыс. чел. 

Улучшение демографической ситуации в 1980-е гг. было связано не только с 
ростом рождаемости, но и с другим существенным фактором – значительным ми-
грационным притоком населения извне региона. В этот период в область приезжало 
много мигрантов из центральных районов России, Украины, Белоруссии, Молдавии, 
Азербайджана и других регионов и республик. Казалось, что демографическая ка-
тастрофа покинула территорию Псковской области. Однако с 1990-х гг. сокращение 
численности населения региона вновь стало принимать катастрофический характер 
[30–33]. 

Число жителей Псковской области к началу 2012 г. сократилось до 666,5 тыс. 
чел. [44]. В целом за последние 85 лет численность населения региона уменьшилась 
более чем в два с половиной раза. Тем самым, регион по числу жителей оказался 
отброшенным на 160 лет назад, на уровень 1852 г. [20]. Причем, на протяжении все-
го последнего десятилетия ежегодное сокращение численности населения региона 
было близко к 10 тыс. чел. [6; 7; 32; 33]. При этом число сельских жителей уменьши-
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лось в 1927–2011 гг. с 1 млн. 549 тыс. чел. до 199 тыс. чел., т.е. почти в 8 раз! Главной 
причиной такого значительного сокращения населения Псковского региона в ХХ – 
начале XXI вв. стал миграционный отток молодого населения, который был наиболее 
интенсивным до 60-х гг. ХХ столетия. 

Но вернемся на 1–1,5 века назад и рассмотрим причины быстрого роста числен-
ности населения в регионе во второй половине XIX – начале ХХ вв. (рис. 2). В это 
время для Псковской губернии была характерна очень высокая рождаемость – 45–52 
чел./1000 жит. (что примерно соответствовало в среднем 9-10 детям в одной семье), 
и достаточно высокая смертность – 30–40 чел./1000 жит. Однако показатели рождае-
мости все же заметно превосходили показатели смертности, что определяло высокий 
естественный прирост, достигавший в отдельные годы 20 чел./1000 жит. [37]. При 
этом происходило быстрое уменьшение смертности, и более замедленное падение 
рождаемости, что и предопределяло высокий естественный прирост населения. 

Эпоха, характеризующаяся большим естественным приростом населения за 
счет быстрого снижения показателей смертности при сохранении относительно вы-
соких показателей рождаемости, получила название «демографического взрыва». 
Данная демографическая эпоха в Псковской губернии охватила период с середины 
XIX в. по вторую четверть ХХ в. [14].

К началу ХХ в. рождаемость снизилась более значительно, и в период до 1916 г. 
варьировала в пределах 31–44 чел./1000 жит. Смертность в период 1905–1916 гг. 
стабилизировалась на уровне 24–27 чел./1000 жит. При этом естественный прирост 
оставался на таком же высоком уровне, что и во второй половине XIX в. 

Во второй половине 1920-х – 1940-е гг. показатели рождаемости и смертности 
уменьшились до 8–10 и 5–7 чел./1000 жит. соответственно, что свидетельствовало 
об окончании эпохи «демографического взрыва» в Псковском регионе. В этот пери-
од наибольшие спады рождаемости пришлись на 1929–1933 гг. (коллективизация) и 
1938–1940 гг. (репрессии) [11]. 

Во второй половине ХХ в. демографически «благополучными» были два пери-
ода: конец 1950-х – начало 1960-х гг., когда рождаемость достигла 19–20 чел./1000 
жит., и 1980-е гг., когда коэффициент рождаемости повысился до 13–14 чел./1000 жит. 
При этом резкое снижение рождаемости наблюдалось во второй половине 1960-х – 
начале 1970-х гг. (до 11–12 чел./1000 жит.), приведшее в итоге к переходу Псковской 
области от естественного прироста населения к естественной убыли. Смертность в 
Псковской области превысила рождаемость в 1966 г. С этого времени в области на-
блюдается исключительно процесс естественной убыли населения [16].

Небольшой рост численности населения в 1980-е гг. был отчасти связан с госу-
дарственной демографической политикой, нацеленной на увеличение рождаемости. 
В то же время коэффициент смертности в середине 80-х гг. ХХ в. достиг своего ново-
го рекорда, превысив 16 чел./1000 жит. Однако в действительности 1980-е гг. стали 
лишь небольшим периодом «передышки» перед началом новой кризисной волны – 
следствия демографической катастрофы 1940-х гг., которая теперь всегда будет напо-
минать о себе с периодичностью примерно в четверть века. 

Именно война создала «демографические волны», которые с интервалом в чет-
верть века создают демографические кризисы (а, точнее, кризисы рождаемости) в 
России. Данные кризисы рождаемости связаны с малочисленностью поколения лю-
дей, рожденных в годы войны. Первый после войны кризис рождаемости был на ру-
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беже 1960–1970-х гг., второй произошел в 1990-е гг., пик третьего кризиса придется 
на начало 2020-х гг. [14].

В 1990-е гг. кризис рождаемости совпал с периодом социально-экономического 
кризиса и распада СССР. В ходе демографического кризиса последнего десятиле-
тия ХХ в. рождаемость уменьшилась до 7–8 чел./1000 жит, достигнув своей мини-
мальной отметки в 1999 г. В середине 1990-х гг. произошло новое резкое увеличение 
смертности населения (до 22,5 чел./1000 жит.). Эта величина стала в 2,6–2,7 раза 
превышать рождаемость.

В первом десятилетии XXI в. наблюдался рост показателя рождаемости населе-
ния, поднявшийся в 2000–2010 гг. с 7 до 10,5 чел./1000 жит. Данный рост был вызван, 
в первую очередь, увеличением количества женщин, входящих в наиболее продук-
тивный интервал детородного возраста (от 20 до 30 лет). Эти женщины представляют 
достаточно многочисленное поколение рожденных в период 1980-х гг., относительно 
благополучный в демографическом отношении. Однако к 2015 г. следует ожидать но-
вого резкого уменьшения рождаемости, т. к. в детородный возраст начнут входить жен-
щины, рожденные в период демографического кризиса 1990-х гг. 

Псковская область и ныне отличается самой высокой в России смертностью на-
селения. Причем в 2005 г. она достигла рекордного уровня – 24,5 чел./1000 жит. [8]. 
Лишь в 2007 г. Псковская область уступила свое лидерство в России по естествен-
ной убыли населения (11,3 чел. на 1000 жит.) Тульской области (12,1 чел./1000 жит.), 
однако сохранив при этом первое место в стране по смертности населения (20,9 

Рис. 2. Естественное движение населения Псковского региона с 1858 по 2011 гг.
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чел./1000 жит. против 20,4 чел. в Тульской области) [12]. Ко второй половине 2011 г. 
смертность в Псковской области снизилась до уровня 19,6 чел./1000 жит., однако 
по величине естественной убыли (9,1 чел./1000 жит.) регион вернул себе лидерство 
среди регионов России [45]. 

Проведенный демографический анализ показал, что главным фактором пораз-
ившей Псковский регион демографической катастрофы является массовый мигра-
ционный отток населения из региона на протяжении большей части ХХ в. Один из 
факторов, влияющих на миграционные потоки – административно-территориальное 
деление. Рассмотрим миграционные процессы в регионе с конца XIX в. по настоящее 
время (рис. 3).

За период с 1830 г. по 1924 г. значительных изменений в АТД Псковской губер-
нии не происходило. На миграционные процессы этого периода в большей степе-
ни влияли социально-экономические факторы. Так, в период с 1875 по 1880 гг. был 
значителен отток населения в Санкт-Петербург. Будучи крупным экономическим 
центром, он и поныне привлекает граждан своими перспективами и возможностями. 
Заметим, что, располагаясь в тени второй столицы России, Псковский регион терял 
экономически активное население с момента основания Санкт-Петербурга по насто-
ящее время.

В самом начале ХХ в. заметен небольшой приток населения в Псковскую губер-
нию из других регионов России, который обусловлен развитием железнодорожной 
сети в губернии. Период с 1915 по 1920 гг. характеризуется оттоком населения. В эти 
годы люди уезжали в более благоприятные районы страны, в меньшей степени по-
страдавшие от гражданской войны. 

После присоединения к Псковской губернии в 1924 г. трех южных уездов на-
блюдался приток населения в регион. Однако получение регионом приграничного 
статуса, причем не с самыми дружественными Советской республике государствами, 
замедлил экономическое развитие территории. С 1927 г. по 1944 г. Псковский регион 
не имел статуса самостоятельной административной единицы. Его территория в это 
время была поделена на два округа (Псковский и Великолукский), которые вошли в 
состав вновь образованной Ленинградской области [17]. На протяжении всего этого 
времени миграционные коэффициенты были отрицательными. Отток населения стал 
нарастать уже в конце 1920-х гг. – 1930-е гг., в основном в регионы страны, где более 
быстрыми темпами шел процесс индустриализации. К тому же в межвоенный пери-
од хозяйство региона развивалось только на базе старых предприятий. Промышлен-
ность ориентировалась на переработку местного сырья и обслуживание нужд сель-
ского хозяйства. Этот фактор определил миграционный отток населения в соседние, 
экономически более перспективные регионы.

Великая Отечественная война опустошила псковские территории. В 1944 г., 
после освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков, руководство 
страны  приняло решение о создании Псковской и Великолукской областей для раз-
вития хозяйства в регионах. Псковский регион получил статус самостоятельной ад-
министративной единицы. Численность населения в это время резко увеличилась за 
счет огромного миграционного прироста. Уже к 1950 г. численность населения реги-
она вновь превысила 1 млн. чел. 

Массовая репатриация населения в послевоенный период сменилась оттоком 
населения в 1950-е гг. Временной отрезок с 1950 по 1957 гг. характеризуется нача-
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лом индустриализации региона и очередной реформой АТД. Отток населения был 
достаточно большим вплоть до 1960-х гг., пока индустриализация не развернулась в 
полной мере в самой Псковской области. И тогда отток сельского населения в другие 
регионы страны сменился на внутриобластную миграцию типа «село-город». Сель-
ские жители переезжали в Псков и Великие Луки, где были созданы новые промыш-
ленные предприятия. Однако какая-то часть уроженцев Псковской области все же 
уезжала в соседние регионы, где более интенсивно шли процессы индустриализа-
ции. Огромный миграционный отток сохранялся и в первой половине 60-х гг. ХХ в., 
сопровождавшийся реформой по укрупнению административных районов области. 
Лишь во второй половине 1960-х гг., когда было восстановлены ликвидированные 
ранее административные районы области, и стабилизировалось внутреннее АТД 
региона, наметилась тенденция к уменьшению миграционного оттока населения из 
Псковской области [16].

В 70-е гг. ХХ в. демографическая ситуация в Псковской области складывалась 
следующим образом: дальнейшее перераспределение между городским и сельским 
населением происходило одновременно двумя потоками механического движения. 
Первый поток – из села в город. Второй – из сельской местности области в другие 

Рис. 3. Механическое движение населения Псковского региона в 1858–2010 гг. 
(миграционное сальдо за интервалы, %)
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регионы страны. При этом естественный прирост перерос в естественную убыль 
населения, и с этого момента динамика численности населения Псковской области 
стала в значительной степени зависеть от миграционного обмена. К примеру, об ин-
тенсивности миграционного оттока из региона в советское время свидетельствует та-
кой факт: согласно результатам переписи населения 1989 г. за пределами Псковской 
области проживало 422 тыс. уроженцев региона, или 40% от их общего числа [14].

 Лишь к концу 1970-х гг. отток населения из Псковской области стал компенси-
роваться притоком населения из других регионов страны. В 1980-е гг. миграционный 
прирост даже стал немного превышать естественную убыль населения. Основными 
«поставщиками» рабочей силы для Псковской области стали Север и Центр России, 
Украина и Белоруссия. Также увеличился приток мигрантов из национальных авто-
номий России, республик Закавказья и Средней Азии. 

В 90-е гг. XX века приток мигрантов в Псковскую область достиг своего макси-
мума из-за перемещения населения, вызванного распадом СССР (рис. 4). В первой 
половине 1990-х гг. новое снижение рождаемости («второе эхо» войны) и рост смерт-
ности происходили на фоне значительного увеличения миграционного притока в об-
ласть (в основном из стран Балтии и СНГ), поэтому сокращение населения региона 
было не очень большим. Общее количество приехавших в Псковскую область пере-
селенцев составило около 50 тыс. чел. Приток мог быть еще более значителен, но на 
тот момент областные власти расценивали миграционный приток как бремя, которое 
создает дополнительные проблемы в регионе.

Рис. 4. Миграционный обмен населения Псковской области в 1990–2010 гг.

Если на протяжении всего XX в. преобладало миграционное направление «се-
ло-город», то в 1992 г. впервые был зарегистрирован небольшой миграционный при-
рост в пользу сельской местности. Отметим интересный факт, что почти половину 
мигрантов, прибывших в это время в регион, составляли уроженцы Псковской обла-
сти, вернувшиеся на свою «малую родину». Однако именно на этот период (точнее, 
на 1994 г.) пришлись самые высокие показатели смертности и естественной убыли 
населения в ХХ в., превратив Псковскую область в лидера по депопуляции среди 
российских регионов [16]. 
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Во второй половине 1990-х гг. наметилась тенденция к уменьшению смертности 
и естественной убыли населения. Однако из-за значительного сокращения миграци-
онного притока в регион естественная убыль стала все явственнее «проявляться» в 
сокращении общей численности населения области. В первую очередь уменьшился 
приток русского населения из Эстонии и Латвии, а также из государств Закавказья, 
Средней Азии и Казахстана. Центральный район России, ранее служивший в качестве 
поставщика трудовых ресурсов для Псковской области, превратил ее в своего демо-
графического «донора». И даже сохранение небольшого миграционного прироста за 
счет Севера, Северо-Запада и Дальнего Востока России уже не могло компенсировать 
нарастающую естественную убыль населения Псковской области. Общая убыль насе-
ления Псковской области к рубежу ХХ–ХХI вв. стала превышать 1% в год.  

Если в 1994 г. миграционный прирост компенсировал 9/10 естественной убы-
ли населения Псковской области, то в 1996 г. – только около половины, а в первые 
годы XXI в. достигшая своих максимальных значений естественная убыль населения 
уже почти не компенсировалась притоком извне региона [14]. В 2003 г. смертность и 
естественная убыль (около 25 и 16 чел. на 1000 жит. соответственно) превзошли уро-
вень «катастрофического» 1994 г. Так что и в XXI в. Псковская область продолжила 
ставить демографические «рекорды» общероссийского масштаба.

Перейти от естественной убыли к естественному приросту населения, исполь-
зуя внутренние резервы Псковской области, в настоящее время уже едва ли возмож-
но. Демографическая политика, направленная на повышение рождаемости, вряд ли 
даст необходимые результаты. Область уже давно существует за счет миграционно-
го притока населения из других регионов России и стран ближнего зарубежья [15]. 
Но если в двух последних десятилетиях XX в. миграции в значительной степени 
компенсировали естественную убыль населения, оказывая стабилизирующее воз-
действие на динамику численности населения области, то начиная с 2005 г. мигра-
ционный отток населения обостряет и без того катастрофическую демографическую 
ситуацию в регионе. 

Миграции населения в наше время являются отражением социально-экономи-
ческого благополучия региона. В начале XXI в. миграционный прирост держался на 
крайне низком уровне, а с 2005 г. сменился миграционной убылью населения регио-
на, причем в 2010 г. она достигла своего максимума – более 2 тыс. чел. [44]. В то же 
время естественная убыль держится на уровне свыше 1% в год (7–8 тыс. чел. в год). 
Все это приводит к катастрофическому сокращению численности населения региона. 

Таким образом, в качестве основного источника сохранения и пополнения демо-
графического потенциала в настоящее время становится управление механическим 
движением населения. Однако имеющиеся на сегодняшний день тенденции механи-
ческого движения населения не в состоянии вывести область из демографического 
кризиса [43]. Миграционные потоки настоящего времени направлены в экономиче-
ски устойчивые регионы страны, отток и приток населения определяются уровнем 
социально-экономического развития территории и ее конкурентоспособностью. В 
настоящее время «миграционными магнитами» для жителей Псковской области ста-
ли главные центры страны – Москва и Санкт-Петербург, превратившие расположен-
ные между ними территории в зону демографического «донорства» [42]. 

Переломить сложившуюся социально-экономическую и демографическую си-
туацию достаточно сложно. Но следует понимать, что положительные результаты 
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миграционная политика может дать только при более высоких темпах экономическо-
го роста в регионе по сравнению с другими территориями страны, создании имиджа 
области, привлекательного для потенциальных мигрантов, материальных субсидиях 
переселенцам. Миграционная политика должна быть направлена, в частности, и на 
сохранение собственного демографического потенциала области – трудоустройство 
молодежи и помощь молодым семьям.
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Manakov A., Evdokimov S.
DYNAMIC OF NUMBERS, NATURAL AND MECHANICAL

POPULATION MOVEMENT IN PSKOV REGION
(16TH – BEGINNING OF 21ST CENTURY)

The article reveals key parameters (birth rate, death rate, natural and mechanical 
population growth), which characterize demographical development of Pskov region from 
16th century up to now. 
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