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Аннотация. С целью определения современного состояния и перспектив дальнейшего разви-
тия структуры российских городов на основе методов статистического анализа выполнена 
оценка динамики численности городского населения с 1989 по 2020 г. С использованием кар-
тографического подхода и пространственного анализа проведено районирование урбанисти-
ческой структуры страны на девять зон. На основе изменений численности городского насе-
ления определено, что в шести зонах население городов увеличилось (Юго-Западная, Северо-
Западная, Центральная, Волго-Уральская, Южная, Сибирская), в трех – сократилось (Азиат-
ская, Европейская, Южно-Сибирская). Сделан вывод, что в постсоветский период система 
расселения страны претерпела значительные изменения, связанные с мировыми тенденциями 
усиления урбанизации, демографическими процессами и развитием новых форм занятости. 
Произошло преобразование системы расселения, углубление поляризации между агломераци-
ями и сельской периферией, что в свою очередь привело к углублению региональной асим-
метрии, диспропорциональному пространственному развитию.  
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Abstract. The collapse of the Soviet Union in 1991 led to a change in the settlement system of the 
population, including urban ones. This was due to the socio-economic transformations that were 
taking place at the time. As a result, the process of megacity urbanization has been actively ongoing, 
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with the concentration of people in large cities and regional capitals being a key feature. This has had 
a significant impact on the current state of Russia's urban landscape, and there is a need for further 
research into these processes. To better understand the current situation and potential future direc-
tions for the urban structure of the country, statistical analysis methods were used to analyze popula-
tion dynamics in all Russian cities from 1989 to 2020. To visualize the data obtained, a cartographic 
method was used and areas of population growth or decline in cities were identified. The country is 
divided into nine regions, with six regions seeing an increase in urban population (Southwest, 
Northwestern, Central, Volga-Ural, Southern, and Siberian) and three regions seeing a decrease 
(Asian, European, and South Siberian). Over the period under consideration, the settlement pattern of 
urban areas has changed, with polarization increasing (between cities and rural areas, as well as be-
tween large cities and small cities), and regional inequalities deepening. However, there are also 
opportunities to overcome these negative trends through the implementation of an active regional 
policy, the promotion of new employment opportunities in remote areas, and the provision of social 
support to the population. 

Keywords: cities, regions, urbanization, zoning, demography, urban population, territorial develop-
ment, population distribution. 
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Введение 

Динамика численности населения является важнейшим параметром раз-
вития страны, так как определяет ключевые факторы большинства социаль-
но-экономических процессов. Являясь ядрами первичной территориальной 
организации, развитие города определяет и развитие прилегающих сельских 
поселений. Изучение процессов роста или снижения численности населения 
в городах является актуальной проблематикой для формирования современ-
ной картины состояния территориального развития страны.  

Целью исследования является оценка динамики численности населения 
отдельных городов и общего городского населения регионов относительно 
1989 г., что дает возможность мониторинга и анализа изменения уровня ур-
банизации и выделения зон роста и сокращения на территориальном уровне 
страны.  

Согласно теории Дж. Джакобса, город является основополагающим 
центром производительных сил и экономического роста [Jacobs, 1969]. Объ-
единяя промышленность, инфраструктуру и социальные институты, города 
становятся точками притяжения для развития сопредельных территорий. И 
чем больше размер и административный статус города, тем шире ареал фор-
мируемой им территории взаимодействия. 

Современная система расселения населения в России, распределение ее 
элементов в значительной мере было определено плановой экономикой со-
ветского периода. Последующая трансформация экономической и политиче-
ской систем способствовала активным миграциям (внутри и межрегиональ-
ным), развитию новых форм экономической занятости населения (третичный 
сектор), что и обеспечило эволюцию городов.  

Конструктивное исследование процессов изменения числа городов и 
численности городского населения проходило еще в советский период, когда 
во время индустриализации шли интенсивные процессы вовлечения терри-
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торий в плановую экономику, новые города создавались вместе с предприя-
тиями, но зачастую в местах, не имеющих эволюционных (исторических, 
географических и пр.) предпосылок для этого [Chaika, Mizerovskaya, 2021; 
Ильин, 1982; Хорев, 1975; Gyurkovich, 2016]. 

В настоящее время работы по исследованию городов и городского насе-
ления сосредоточены в рамках изучения их типологии, анализа экономиче-
ских процессов и функционирования транспортной инфраструктуры как 
главного фактора развития системы расселения [Ресин, Попков, 2013]. Также 
оценена динамика численности городского населения в различные периоды, 
в том числе и трансформационных процессов при переходе от планово-
экономической системы [Fan, 2022; Ott, 2001; Rowlan, 1997; Безвербный, 
2023; Нефедова, Старикова, 2021].  

Ситуация с возрастанием роли крупнейших агломераций в развитии 
экономики территорий является мировой тенденцией [Krugman, 1993]. В ми-
ре прослеживается тренд на усиление урбанизации. Но также идет процесс 
замедления темпов роста численности населения в малых городах или депо-
пуляция, если они не расположены в непосредственной близости к крупным 
агломерациям [Champion, 1992]. 

Оценку доли населения, проживающего в городах, от общей численно-
сти населения описывает понятие урбанизации, региональный анализ этого 
показателя определяет особенности распределения населения по типам посе-
лений. И. А. Ильин [1982] и Ю. Л. Пивоваров [1996] выявили, что определя-
ющим параметром урбанизации является структура поселений и их люд-
ность. Исследователь А. А. Барабанов выделяет важность взаимодействий 
города и общества в различных его функциях (демография, культура, произ-
водство, социальные институты и пр.) и роли города отводит главенствую-
щую роль в поступательном развитии территории [Барабанов, 2009].  

Материалы и методы 

Исследование проведено на основе методов пространственно-
временного и статистического анализа. Для визуализации полученных дан-
ных и последующей оценки результатов использован картографический ме-
тод. Информационная база сформирована на основе сведений Всесоюзной 
переписи населения 1989 г.1, Всероссийской переписи населения 2020 г.2, 
данных Федеральной службы государственной статистики3. 

Изучение динамики численности населения с 1989 г. позволяет просле-
дить итоги социально-экономических преобразований после распада СССР, 
формирования нового государства и новой системы пространственного 

                                                            
1 Всесоюзная перепись населения 1989 г. Численность городского населения РСФСР, ее территориальных 
единиц, городских поселений и городских районов по полу. URL: https://www.demoscope.ru/weekly/ssp/ 
rus89_reg2.php (дата обращения: 20.02.2024). 
2 Всероссийская перепись населения 2020 года. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020 (дата обращения: 
20.02.2024). 
3 Регионы России. Основные социально-экономические показатели городов. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/210/document/13206 (дата обращения: 01.02.2024). 
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устройства в условиях рыночной экономики и социально-ориентированного 
государственного управления. 

Для определения не только уровня изменения численности населения, 
но и составления более углубленной картины сложившейся ситуации необ-
ходима оценка динамики населения каждого города в регионе. Это позволяет 
выделить регионы «одного города», куда активно мигрируют трудовые ре-
сурсы, формируя высокую поляризацию территории, или регионы с несколь-
кими центрами притяжения населения.  

Результаты 

Основной формой проживания населения страны является крупный го-
род, входящий в опорный каркас системы расселения, которая в свою оче-
редь сформирована в рамках концепции «центр – периферия».  

При оценке изменения численности городского населения и уровня ур-
банизации в стране могут возникнуть искажения. Уровень урбанизации в 
регионе может снижаться вследствие более быстрого роста общего населе-
ния при замедленных темпах роста городского населения. Также население 
городов может увеличиваться за счет активного уменьшения сельского насе-
ления из-за миграции либо при переселении из других городов как исследу-
емого региона, так и соседних. 

В связи со сложной демографической ситуацией после 1989 г. наблюда-
лось сокращение численности городского населения, и минимальное значе-
ние было зафиксировано в 2007 г. (104,7 млн чел.). Но по уровню урбаниза-
ции наименьший показатель 73 % был отмечен в 1994–1996-х гг. Это также 
было связано с административно-территориальными преобразованиями и 
переводом городских поселений в категорию сельских из-за значительной 
депопуляции и миграции, вызванной массовым закрытием предприятий, в 
том числе градообразующих. 

По данным 2020 г. при снижении общей численности населения на 
0,15 % (–218 тыс. чел.) доля городского населения выросла с 73,6 до 74,8 % 
(на 1,6 млн чел.), доля сельского населения соответственно снизилась с 26,4 
до 25,2 % (–1,9 млн чел.).  

Также произошло увеличение числа городов главным образом в зоне 
экономического влияния крупных и крупнейших агломераций. Усилилось 
сосредоточение населения в крупных городах (региональных центрах). Но 
рост количества малых и больших городов при снижении числа средних ука-
зывает на высокую поляризованность пространства (табл. 1).  

Сочетание разнообразных социально-экономических и природных фак-
торов обусловливает пространственную дифференциацию в распределении 
городов. На основе выявления положительной и отрицательной динамики 
численности населения городов в регионах и в зависимости от экономико-
географического положения на территории страны выделены девять зон. В 
Северо-Западной, Центральной, Юго-Западной, Южной, Волго-Уральской и 
Сибирской зонах численность городского населения увеличилась; в Азиат-
ской, Европейской и Южно-Сибирской – сократилась (рис. 1). 
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Таблица 1  
Численность городского населения и распределение городов по населенности  

Характеристика 1989 2020 

Численность городского населения (млн чел.) 108,4 110 
Численность городского населения (в п%) 73,6 74,8 
Количество крупнейших городов (свыше 1 млн чел.) 12 16 
Количество крупных городов (от 500 тыс. до 1 млн чел.) 22 20 
Количество крупных городов (от 250 до 500 тыс. чел.) 44 41 
Количество больших городов (от 100 до 250 тыс. чел.) 87 94 
Количество средних городов (от 50 до 100 тыс. чел.) 163 147 
Количество малых городов (до 50 тыс. чел.) 709 813 
Всего количество городов (в том числе включены города в составе 
районов Санкт-Петербурга и в новых границах Москвы) 

1037 1131 

 

 

Рис. 1. Зонирование территории России на основе изменения численности городского 
населения России (1989–2020 гг., без учета новых территорий): 

I – Центральная, II – Южная, III – Сибирская, IV – Северо-Западная, V – Волго-Уральская, 
VI – Юго-Западная, VII – Европейская, VIII – Азиатская, IX – Южно-Сибирская  

Центральная зона – одна из самых густонаселенных и урбанизирован-
ных частей страны включает три субъекта РФ: г. Москва, Московская и Ка-
лужская области. Всего здесь проживает 22,6 млн чел., из которых на долю 
городского населения приходится 20,5 млн чел. (91 %). В период с 1989 по 
2020 г. прирост городского населения составил 33 %. 

Всего в Центральной зоне располагается 100 городов, из которых 62 за 
данный период увеличили свое население. По своей сути это союз г. Москвы 
со своими городами-спутниками. Сопредельные со столицей территории ак-
тивнее развиваются, привлекая население и предприятия различных сфер дея-
тельности. Способствует этому агломерационный эффект, создаваемый Моск-
вой. Прослеживается тенденция стягивания населения, что улучшает челове-
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ческий капитал и способствует формированию институтов, обеспечивающих 
усиление инвестиционной и предпринимательской привлекательности. 

Южная зона охватывает девять регионов – Ставропольский край, Крас-
нодарский край, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-
Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Се-
верная Осетия – Алания, Чеченская Республика, Республика Адыгея. Сово-
купная численность населения составляет 16,5 млн чел., на долю городского 
населения приходится 8,7 млн чел. (53 %). В период с 1989 по 2020 г. чис-
ленность городских жителей увеличилось на 27 %. 

В целом в Южной зоне располагается 84 города, в 66 из которых отмечает-
ся рост численности населения. Максимум как в абсолютных, так и в относи-
тельных значениях пришелся на такие крупные региональные центры, как 
Краснодар (77 %, 480 тыс. чел.), Махачкала (96 %, 306 тыс. чел.), Ставрополь 
(72 %, 229 тыс. чел.). Вместе с тем Южная зона является наиболее освоенной и 
заселенной частью территории страны, здесь отмечается более благоприят-
ная демографическая обстановка, в том числе и в сельской местности, что ока-
зывает существенное влияние на динамику населения городов. Наибольший 
прирост городского населения отмечается в таких регионах, как Республика 
Дагестан (85 %), Краснодарский (22 %) и Ставропольский (17 %) края. 

Сибирская зона состоит из восьми регионов – Тюменская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Но-
восибирская область, Томская область, Республика Алтай, Республика Тыва, 
Красноярский край. В городах проживает 8,6 млн чел. и при общей числен-
ности в 11,1 млн чел. уровень урбанизации составляет 77 %. За рассматрива-
емый период численность населения в городах увеличилась на 14 %.  

Система городского расселения представлена 78 городами, при этом насе-
ление с 1989 г. увеличилось только в 34, что составляет 44 %. В связи с общей 
для страны тенденцией к поляризации населения, численность жителей увели-
чилась в крупных региональных центрах и в городах, где идет активная добыча 
и переработка природных ресурсов (особенно нефтегазовый сектор). 

Углублению сырьевой специализации экономики страны способствова-
ла внешняя торговля, определяющая поступление значительной части фи-
нансов в бюджет, в связи с чем произошло увеличение доходов в добываю-
щей и сопутствующих отраслях, зачастую в несколько раз превышающее 
средний доход в других регионах. Это стимулировало усиление потока тру-
довой миграции на месторождения (вахты) и в близлежащие города, обеспе-
чив прирост населения в этих регионах [Коломак, Шерубнёва, 2023]. 

Лидерами роста являются такие города, как Тюмень (78 %, 370 тыс. 
чел.), Красноярск (37 %, 319 тыс. чел.), Сургут (60 %, 149 тыс. чел.), Ханты-
Мансийск (212 %, 73 тыс. чел.). 

Северо-Западная зона объединяет три региона – Калининградскую об-
ласть, Ленинградскую область и г. Санкт-Петербург. Уровень урбанизации 
здесь достигает 90 % ‒ 7,7 млн чел. из 8,6 млн чел. общего населения прожи-
вает в городах. С переписи 1989 г. в данной зоне произошел рост городского 
населения на 14 % (в 32 городах из 65). 
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Санкт-Петербург сформировал вокруг себя «сжатую агломерацию», ко-
гда идет процесс переселения жителей не только в центр, но и в прилегаю-
щие населенные пункты (до 35 км), создавая значительные суточные маят-
никовые миграции. При этом более отдаленные территории Ленинградской 
области уже не могут восполнить сокращение численности собственного 
населения. У Калининграда ввиду географического положения высокая ми-
грационная привлекательность, помимо россиян активно переселяются жи-
тели ближнего зарубежья. Но здесь характерна такая же ситуация, что и для 
Санкт-Петербургской агломерации. 

Волго-Уральская зона включает в себя 3 субъекта РФ – Республику Та-
тарстан, Республику Башкортостан и Республику Марий Эл. Численность 
городского населения – 6,1 млн чел. или 69 % от всего населения этой терри-
тории. При этом рост городского населения с 1989 г. достиг 8 %. Положи-
тельная динамика численности населения произошла в 39 городах из 49. 

В целом на данной территории отмечается более благоприятная соци-
ально-экономическая обстановка, города обладают значительным промыш-
ленным потенциалом, основу которого составляет добыча и переработка уг-
леводородов. Наибольший вклад в увеличение численности населения вно-
сят такие крупные экономические центры, как Казань (20 %, 214,3 тыс. чел.), 
Уфа (6 %, 63 тыс. чел.), Нижнекамск (27 %, 51 тыс. чел.) и Набережные Чел-
ны (10 %, 48 тыс. чел.). 

Юго-Западная зона небольшая как по площади, так и по численности 
населения территория, включает в себя два субъекта РФ – Белгородскую и 
Воронежскую области. Общая численность населения составляет 3,8 млн 
чел., из которых количество городских жителей 2,6 млн чел. (67 %). Сум-
марный прирост городского населения в период с 1989 по 2020 г. составил 
около 10 %. 

На данный момент здесь размещается 26 городов, из которых только в 
10 наблюдается рост. Основной прирост населения пришелся на три круп-
ных города: Воронеж стал миллионником, население увеличилось на 
170 тыс. чел. (на 20 %), в Старом Осколе – на 48 тыс. чел. (на 27 %) и в Бел-
городе – на 40 тыс. чел. (на 13 %). 

Европейская зона включает в себя наибольшее число регионов (41) и 
подавляющая их часть расположена в европейской части страны. Общая 
численность населения – 58,2 млн чел., в городах проживает 42,9 млн чел., 
или 74 % населения. За рассматриваемый период число горожан в зоне со-
кратилось на 14 %. 

Из 582 имеющихся городов в 515 произошло сокращение населения. 
Негативность происходящих демографических процессов усугубляется тем, 
что в половине регионов происходит депопуляция. Наиболее сложная ситуа-
ция сложилась в Мурманской области, где на 42 % снизилось число город-
ских жителей, а также в Республике Карелия – на 34 % и Республике Коми – 
на 40 %.  
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Основной причиной сложившейся демографической ситуации в Евро-
пейской зоне стала структура системы расселения – преобладание малых 
городов (около ¾), в большей части из них численность жителей не превы-
шает 12 тыс. чел. В 90 % идет постоянное снижение населения. Согласно 
исследованиям Т. Г. Нефедовой, прослеживается следующая зависимость: 
чем меньше численность населения в городе, тем выше предпосылки пере-
хода к экономической и социальной депрессии [Нефедова, Старикова, 2021]. 

Вторая категория поселений со снижением населения – это моногорода, 
где основу экономики формирует одно предприятие. Несмотря на госпро-
граммы поддержки, большинство так и не смогли выйти из стагнации.  

Азиатская зона объединяет 12 регионов Дальнего Востока и Восточной 
Сибири – Иркутская область, Забайкальский край, Республика Бурятия, 
Амурская область, Хабаровский край, Еврейская автономная область, При-
морский край, Сахалинская область, Магаданская область, Чукотский авто-
номный округ, Камчатский край, Республика Саха (Якутия). 

В 104 городах проживает 7,7 млн чел., при общей численности населе-
ния в 10,3 млн чел. уровень урбанизации в зоне составляет 74 %. За рассмат-
риваемый период городское население сократилось на 23 %, убыль затрону-
ла 92 города. 

Последствия распада СССР и перехода от плановой экономики для ре-
гионов Сибири и Дальнего Востока в значительной степени определили 
движение население. Наиболее затронутыми оттоком оказались территории 
северо-востока зоны. Так, на Чукотке снижение городского населения до-
стигло 73 %, Магаданская область потеряла 60 % горожан, Камчатский 
край – 41 %.  

Основу заселения регионов Дальнего Востока и Сибири составила тру-
довая миграция советского периода на этапах индустриализации и освоения 
месторождений. Ввиду большой площади этой территории активное рассе-
ление затронуло в основном только приграничные регионы и густота посе-
ленческой сети здесь значительно ниже, чем в европейской части. Числен-
ность населения этого пространства была максимальной на момент распада 
СССР. Далее начался активный миграционный отток на запад страны и есте-
ственная убыль в результате снижения рождаемости и роста смертности.  

Южно-Сибирская зона состоит из четырех регионов – Кемеровской и 
Омской областей, Алтайского края и Республики Хакасия. Численность 
населения составляет 7,2 млн чел., из них городское – 5,2 млн чел. (73 %). В 
период с 1989 по 2020 г. сокращение городского населения составило 16 %. 
В данной зоне расположено 43 города, в 37 из них население сокращается. 
Наибольшее снижение численности наблюдается в Алтайском крае (–20 %) и 
Кемеровской области (–19 %).  

Заключение 

Прослеживается дискуссионная проблема – в каком направлении необ-
ходимо формироваться системе расселения для наиболее оптимального раз-
вития территории и усиления человеческого потенциала. С одной стороны, 
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исследователи ратуют за централизованную систему с ядрами в мегаполисах, 
где концентрируются население, производственные силы и высокоэффек-
тивные агрохолдинги. Но это вызывает риск увеличения пространств, не во-
влеченных в экономическую деятельность, что потребует или активное раз-
витие транспортной сети, или со временем сформирует обособленные анкла-
вы, что негативно скажется в целом на развитии страны, не только экономи-
ки, но и вызовет обострение геополитических проблем. 

Другая сторона решения – максимальная поддержка существующих 
средних и малых городов, особенно моноспециализированных, путем субси-
дирования социальной сферы, предпринимательской активности в открытии 
новых сфер занятости. Но это требует больших затрат и в значительной ча-
сти городов уже невозможно остановить депопуляцию (снижение рождаемо-
сти, отток населения), что существенно осложняет процесс выведения де-
прессивных территорий из кризиса. 

Проведенное зонирование демонстрирует не только динамику числен-
ности городского населения, но и уровень социально-экономического разви-
тия регионов, тенденции к росту или спаду.  

Москва, города Московской области, а также территория юга России 
стали наиболее перспективными за 30 лет. Интенсивно теряют население 
города севера Европейской части России, Сибири и Дальнего Востока 
(табл. 2). 

Таблица 2  
Показатели изменения численности городского населения по выделенным зонам 

 по переписи населения 1989 и 2020 гг. 

Зоны 

Численность 
городского 
населения в 

1989 г.  
(млн чел.) 

Численность 
городского 
населения в 

2020 г. 
(млн чел.) 

Изменение 
численности 
городского 
населения  

(в %) 
Центральная 14,9 20,5 +38 
Южная 6,9 8,7 +27 
Сибирская 7,5 8,6 +14 
Северо-Западная 6,8 7,7 +14 
Волго-Уральская 5,6 6,1 +8 
Юго-Западная 2,4 2,6 +10 
Европейская 50,1 42,9 –14 
Азиатская 10,0 7,7 –23 
Южно-Сибирская 6,2 5,2 –16 

 
В итоге проведенное районирование дает представление о динамике 

пространственного развития как отдельных регионов, так и страны в целом. 
Отток населения напрямую зависит от уровня его благосостояния и перспек-
тив дальнейшего нахождения в городе. Безработица, социальная напряжен-
ность, снижение или отсутствие эффективности в функционировании соци-
альных институтов вынуждают, чаще всего более молодых жителей, переез-
жать в более привлекательные города – столицу, региональные, промышлен-
ные центры и пр. Идет активное преобразование системы расселения, усиле-



ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ РОССИИ НА ОСНОВЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ   119 

 

ние поляризации между агломерациями и сельской периферией, что в свою 
очередь приводит к углублению расслоения обеспеченности социальными 
благами населения. 
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