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УДК 911.3 
 

Анализируется естественное дви-
жение населения в 2002—2011 гг. в 
посткоммунистической части Бал-
тийской Европы: земле Мекленбург — 
Передняя Померания (Германия), 
трех воеводствах Польши: Западно-
Поморском, Поморском и Варминь-
ско-Мазурском; Литве, Латвии, Эс-
тонии и двух областях Российской 
Федерации — Калининградской и Ле-
нинградской, а также в городе феде-
рального значения Санкт-Петербурге. 
Автором использованы традиционные 
методы демографического анализа на 
материале данных национальных ста-
тистических служб и Евростата. 
Отмечено, что для всех исследуемых 
регионов характерна поздняя стадия 
модели демографического перехода 
(МДП). Ситуация в польской части 
выделенной территории неблагопри-
ятна, как и в других перечисленных 
выше странах и регионах. 

 
Ключевые слова: Балтийская Евро-

па, естественный прирост и убыль насе-
ления 

 

 
Введение 

 

Произошедшие в Центральной 
и Восточной Европе политические 
изменения [3; 4; 10; 56], экономи-
ческие преобразования [5; 8; 12; 
42; 46; 49] и социальные транс-
формации [1; 7; 22; 48] оказали 
значительное влияние на демо-
графические условия [18; 28; 32; 
35; 37; 38; 45] и здоровье населе-
ния [35; 36; 41; 56]. Процесс 
трансформации системы, после-
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довавший за распадом коммунистического блока, можно разделить 
на два этапа: 

— первый этап — с 1990 по 2003 г. (от создания первого по-
сткоммунистического правительства в данной части Европы до 
вступления первых восьми посткоммунистических стран1 в Евро-
пейский союз); 

— второй этап — с 2003 г. до настоящего времени. 
В этой статье анализируются сходства темпов естественного при-

роста населения названной территории во второй период преобразова-
ний. Объект анализа — население южного и юго-восточного побере-
жья Балтийского моря, бывшего частью социалистической системы. 
Разделение территории на регионы уровня NUTS-2 оптимально в слу-
чае Европейского союза; аналогичные единицы выделены и на терри-
тории Российской Федерации. В целом будут рассмотрены десять ре-
гионов (рис.1): 

— один в Германии (земля Мекленбург — Передняя Померания, 
ранее часть Германской Демократической Республики); 

— три в Польше (Западно-Поморское, Поморское и Варминьско-
Мазурское воеводства — такое административное деление существует 
с 1999 г.); 

— три независимых государства, население которых исследуется в 
полном объеме (Литва, Латвия, Эстония — входили в состав СССР); 

— три в Российской Федерации (Калининградская и Ленинградская 
области и город федерального значения Санкт-Петербург — также яв-
лялись частью СССР). 

Исследуется период с 2002 (т. е. года, предшествующего вступле-
нию Польши, Литвы, Латвии и Эстонии в ЕС) по 2011 г. (последний 
год, по которому были доступны необходимые данные). 

Средняя численность населения исследуемой территории за указан-
ный период составила 21324 тыс. человек2. В 2002—2011 гг. наблюда-
лись значительные колебания численности3, достигшие максимальных 
значений в Латвии (ОСО = 3,51 %) и минимальных в Эстонии (ОСО = 
= 0,48 %). Данные изменения отображены на рисунке 2. 

Заметный спад численности населения пришелся на период с 2002 по 
2007 г. (с 21 523 до 21 249 тыс. человек), за ним последовала тенденция к 
росту, достигшая своего пика в 2010 г. (21 348 тыс. человек). Эти измене-
ния описываются уравнением y = 0,011x2 – 0,137x + 21,667 (R² = 0,810). 
                                                      
1 Если не учитывать тот факт, что Германская Демократическая Республика 
вошла в состав Федеративной Республики Германия. 
2 Среднее арифметическое для 2002—2011 гг. 
3 Для данного периода относительное стандартное отклонение (ОСО) соста-
вило всего 0,53%. 
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Рис. 1. Исследуемая территория 
 

Источник: составлено автором; источниками статистических данных по-
служили веб-сайты [13—15]. 

 

y=0.011x2-0.137x+21.667; R²=0.810
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Рис. 2. Изменение численности населения на исследуемой территории  
в 2002—2011 гг. 

 

Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
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Изменения естественного прироста населения 

 
Среднеарифметический темп естественного прироста в 2002—

2011 гг. колебался от 2,6 % в Поморском воеводстве Польши до 
10,2 % в Ленинградской области РФ. На рисунке 3 видно, что сред-
ний положительный показатель естественного прироста наблюдается 
только в польских регионах при негативных показателях на осталь-
ной территории, что отражает ситуацию на уровне стран, а не ре-
гионов. Только в Польше (в целом) средний показатель естественно-
го прироста в 2002—2011 гг. был положительным, в то время как в 
Германии и РФ (а также в странах Балтии) имела место естественная 
убыль населения. Что касается стабильности, наибольшие колебания 
естественного прироста наблюдались в Эстонии и рассматриваемых 
российских регионах. 

 

 
 
Рис. 3. Средний показатель естественного прироста (на 1000 человек)  

в 2002—2011 гг. 
 

Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
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С помощью метода выбора переменной, разработанного польским 
экономистом Здзиславом Хельвигом [23], анализируемая группа регио-
нов была разделена на четыре подгруппы по уровню естественного 
прироста в 2002—2011 гг. Результаты этой классификации представле-
ны на рисунке 4. 

 

 
 
Рис. 4. Средний показатель естественного прироста (на 1000 человек)  

в 2002—2011 гг. — географический разрез 
 

Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
 
Анализ карты (рис. 4.) не дает представления о существовании не-

ких пространственных закономерностей. Хотя в областях с преимуще-
ственно польским населением значения естественного прироста были 
положительными, в то время как на территориях, заселенных преиму-
щественно русскими, ситуация оказалась наименее благоприятной (три 
российских региона и Латвия, в которой проживает многочисленная 
русская диаспора), данное обстоятельство не стало основной причиной 
сложившейся ситуации. 
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Дополнительные данные могут быть получены посредством анализа 
изменения естественного прироста в определенных регионах. С этой 
целью использовался метод МакКуитти [52]. Типы естественного при-
роста выделялись на основе значения коэффициента корреляции Пир-
сона менее 0,800. Таким образом, регионы были разбиты на четыре 
группы (в двух из них — по одному элементу), соответствующие опре-
деленному типу изменений (рис. 5). Географически это разбиение 
представлено на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 5. Типы изменения естественного прироста в 2002—2011 гг. 
 
Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
 
Рисунки 7, 8 и 9 отражают динамику демографических показателей 

на основе регрессионного анализа по выделенным типам регионов (ре-
грессионный анализ не проводился при значении коэффициента детер-
минации менее 0,800). 

Регионы, принадлежащее к классу А (рис. 7), характеризуются по-
степенным увеличением естественного прироста. В Поморском воевод-
стве и Латвии показатели естественного прироста были довольно 
скромными, с 2008 г. наблюдается тенденция к плавному их снижению. 
В случае трех российских регионов заметна восходящая тенденция. 
Промежуточное положение между этими представителями группы А 
занимает Эстония, в которой тенденция к росту постепенно сходит на 
нет (в 2011 г. по сравнению с 2010-м наблюдаются признаки тенденции 
к снижению). 

Довольно сложные изменения естественного прироста имеют место 
в двух польских регионах, составляющих группу Б (рис. 8).  
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Рис. 6. Типы изменения естественного прироста  
в 2002—2011 гг. — географическое представление 

 
Источник: составлено на основе рисунка 5. 

 
Изначально в Варминьско-Мазурском и Западно-Поморском вое-

водствах наблюдалось снижение естественного прироста, сменившееся 
тенденцией к росту, при этом в 2008 г. показатель снова стал снижать-
ся. Колебания уровня естественного прироста в обоих регионах схожи с 
изменениями, имевшими место в Поморском воеводстве, за исключе-
нием первичного падения показателя. 

На рисунке 9 отражены изменения, наблюдавшиеся в земле Мек-
ленбург — Передняя Померания (тип В) и Литве (тип Г). В немецком 
регионе изменения были незначительны, лишь в 2008 г. наметилась 
тенденция к снижению. Динамика естественного прироста в Литве 
представляется наиболее сложной: стабильная ситуация в начале пе-
риода сменилась снижением, за которым последовало резкое увеличе-
ние показателя с последующим падением. 
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Рис. 7. Изменения естественного прироста населения (на 1000 человек)  

в регионах типа А в 2002—2011 гг. 
 
Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
 
 

 
 
Рис. 8. Изменения естественного прироста населения (на 1000 человек)  

в регионах типа Б в 2002—2011 гг. 
 
Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
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Рис. 9. Изменения естественного прироста населения (на 1000 человек)  
в регионах типов В и Г в 2002—2011 гг. 

 
Источник: составлено автором на материале собранных данных 

 
В таблице представлены результаты предыдущего исследования 

средних показателей естественного прироста (на основе метода Хель-
вига [23]) и изменения естественного прироста (на основе метода Мак-
Куитти [52]).  

 
Сводная оценка естественного прироста населения в 2002—2011 гг. 

 
Tип изменения естественного прироста Уровень 

естественного 
прироста 

А Б В Г 

Положитель-
ный 

Поморское вое-
водство 

Западно-Поморское вое-
водство, Варминьско-
Мазурское воеводство 

— — 

Отрицательный Эстония  Мекленбург 
— Передняя 
Померания 

Литва 

Резко отрица-
тельный 

Латвия, Санкт-Пе-
тербург, Калинин-
градская область 

— — — 

Чрезвычайно 
отрицательный 

Ленинградская 
область 

— — — 

 

Источник: Составлено автором на материале собранных данных. 
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На рисунке 10 результаты исследования, приведенные в таблице,  
отображены в географическом разрезе. 

 

 
 

Рис. 10. Сводная оценка естественного прироста населения в 2002—2011 гг. 
 

Источник: составлено автором на материале собранных данных. 
 
 

Выводы 
 
В большинстве исследуемых регионов показатели естественного 

прироста населения довольно низки. Несмотря на то что динамика этих 
показателей теоретически вписывается в рамки второго демографиче-
ского перехода [53; 55], ситуация на рассматриваемых территориях (за 
исключением польских регионов) менее благоприятна, чем это преду-
сматривается моделью. 

Одной из причин сложившейся ситуации может быть негативное 
воздействие трансформации системы на численность населения [39]. 
Выделяется два аспекта такого воздействия. На всей исследуемой тер-
ритории наблюдалось сокращение количества рождений живых детей, 
что характерно для всех европейских стран посткоммунистического 



 ÑÂÏÓ„ð‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÔðÓˆÂÒÒ˚ 

 56 

пространства и является следствием изменения традиций [11; 17; 45; 
51]. Второй: на российской части исследуемой территории отмечается  
более высокая смертность, обусловленная нездоровым образом жизни и 
невысоким уровнем здравоохранения [9; 43; 54; 58]. 

Выводы по периоду после расширения ЕС соответствуют результа-
там изучения периода, последовавшего непосредственно за распадом со-
циалистической системы [2; 16; 24; 25; 27; 33; 34; 44]. Другим фактором, 
оказывающим негативное влияние на упомянутые территории, стало от-
рицательное миграционное сальдо, изначально имевшее место лишь в 
земле Мекленбург — Передняя Померания вследствие внутренней ми-
грации и странах Балтии (эмиграция русскоязычного населения в Рос-
сию) [6; 19—21; 26; 29; 50]. Но после расширения ЕС в 2003 г. миграция 
затронула почти всю изучаемую территорию, при этом претерпели изме-
нения ее направление и причины. Сегодня миграция обусловлена эконо-
мическими причинами и направлена в «старые» страны Евросоюза [60]. 
Тем не менее текущий экономический кризис вынуждает к принятию 
мер, препятствующих свободному передвижению рабочий силы в преде-
лах ЕС [30]. Направление миграции в исследуемых российских регионах 
отличается от наблюдаемого на других рассматриваемых территориях. 
Это объясняется тем, что южные и юго-восточные регионы Балтийской 
Европы, входящие в состав Евросоюза, составляют его беднейшие об-
ласти, в то время как южные и юго-восточные регионы российской части 
Балтийской Европы принадлежат к числу наиболее благополучных в 
стране. 

Результатом негативных демографических преобразований, в том 
числе снижения естественного прироста, являются значительные изме-
нения структуры населения исследуемого региона, включая его стре-
мительное старение. По демографическим прогнозам дальнейшее сни-
жение численности жителей большинства исследуемых регионов про-
должится. Например, предполагается, что к 2050 г. население Эстонии 
составит приблизительно 993,5 тыс. человек4 [31]. Исключение — По-
морское воеводство, где к 2035 г. ожидается увеличение населения до 
2262,8 тыс. человек (в 2007 г. было 2210,9 тыс. человек), что подразу-
мевает 102,4%-ный темп роста по сравнению с 2007 г. 

В ближайшем будущем наблюдаемые тенденции могут оказать не-
гативное влияние на экономическое развитие исследуемых территорий 
в результате дефицита рабочей силы и растущей финансовой нагрузки 
стареющего населения. 

                                                      
4 При сохранении текущих демографических тенденций. Согласно наиболее 
оптимистическому сценарию, подразумевающему рост населения, к 2020 г. 
оно составит 1360,7 тыс. человек [31]. 
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This article analyses the natural population increase (decrease) in the post-

communist part of Baltic Europe (the federated state of Mecklenburg-Western Pom-
erania, West Pomeranian, Pomeranian, and Warmian-Masurian Voivodeships, 
Lithuania, Latvia, Estonia, the Kaliningrad and Leningrad region, and the federal 
city of Saint Petersburg) in 2002—2011. The study uses standard methods of demo-
graphic analysis, the data provided by national statistical services and Eurostat. All 
regions analysed are characterised by a low stationary phase of the demographic 
transition model (DTM). The situation proves to be unfavourable in the Polish re-
gions under consideration and highly unfavourable in the remaining area. 
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