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Abstract. The steady demographic growth of Volgograd region’s urban system was recorded until the end of the Soviet
period. The central role in this process belonged to migration, which in the 1970s and 1980s was primarily intraregional. The
maximum growth rates in these decades were recorded in the city of Volzhskiy. Its creation contributed to the development of
Volgograd agglomeration, in which more than half of the region’s population and 2/3 of its city dwellers lived in the late 1980s.
Since the mid 1990s, in the dynamics of the urban system of the region began the depopulation period, characterized by a
gradual increase in demographic losses. In 1989–2021, the number of urban residents decreased in the region by 3.2% (from
1962.3 thousand to 1899.2 thousand people). At the same time, the urban system of the region was distinctly divided into two
parts. The Volgograd agglomeration and a number of other centers located in the south of the region retained or increased
their demographic potential. All other cities showed demographic decline, and in nine of them it exceeded 10% of the
population. The central positions of the Volgograd agglomeration in the urban system of the region in the post-Soviet period
were strengthened due to the process of complicated parent country philosophy of regional society. The share of agglomeration
residents in the total population of the region in 1989–2021 increased from 52% to 57.3%, and among its urban population it
grew from 68.5% to 74.2%. In the demographic dynamics of the agglomeration itself, the outpacing growth of Volzhskiy city,
which occurred both in the Soviet decades and the post-Soviet period, was clearly recorded. In the 1950s and 1980s, the
accelerated industrial growth of Volzhskiy city played a central role in this process, and since the 1990s, the central role
belonged to the service sector, which received maximum development within the regional agglomeration.

Key words: Volgograd region, urban system, regional agglomeration, population size, demographic dynamics, natural
reproduction, migration activity.
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Аннотация. Устойчивый демографический рост городской системы Волгоградской области фиксировался до кон-
ца советского периода. Центральная роль в этом процессе принадлежала миграционному притоку; в 1970–1980-е гг.,
прежде всего, внутрирегиональному. Максимальные темпы роста в эти десятилетия демонстрировал г. Волжский, созда-
ние которого способствовало становлению Волгоградской агломерации, заключавшей к концу 1980-х гг. более половины
населения региона и 2/3 его – горожан. С середины 1990-х гг. в динамике городской системы области начинается депопу-
ляционный период, характеризуемый постепенным ростом демографических потерь (с 0,5 тыс. чел. в год в конце ХХ в.
они выросли до 10 тыс. во второй половине 2010-х гг.). В целом за 1989–2021 гг. численность горожан сократилась в
области на 3,2 % (с 1 962,3 тыс. до 1 899,2 тыс. чел.). При этом городская система региона отчетливо делилась на две
части. Волгоградская агломерация и ряд других центров, расположенных на юге области, сохранили или увеличили
свой демографический потенциал. Все остальные города демонстрировали демографическую убыль (в девяти из
них она превышала 10 % населения). Центральные позиции Волгоградской агломерации в городской системереги-
она и его общей поселенческой сети в постсоветский период укреплялись благодаря процессу комплексной метро-
полизации регионального социума. Доля жителей агломерации в общей численности населения региона за 1989–
2021 гг. выросла с 52 до 57,3 %, а среди его городского населения – с 68,5 до 74,2 %. В демографической динамике
самой агломерации отчетливо фиксировался опережающий рост Волжского (в 1959 г. на город-спутник приходи-
лось 10 % ее жителей, в 2020 г. – около четверти). В 1950–1980-е гг. в данном процессе центральную роль играл
ускоренный промышленный рост Волжского, с 1990-х гг. – сфера услуг, получившая максимальное развитие в
пределах региональной агломерации.

Ключевые слова: Волгоградская область, городская система, региональная агломерация, численность насе-
ления, демографическая динамика, естественное воспроизводство, миграционная активность.
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Постановка проблемы
и информационная база исследования

В современном обществе городская систе-
ма не только концентрирует основную часть на-
селения, но и играет центральную роль в его со-
циально-экономической динамике. Крупные и
средние города, оставаясь ведущими очагами
промышленности, сосредоточивают основные
мощности строительного комплекса и третично-
го сектора экономики, являются эпицентрами
научно-технологического развития и инновацион-
ного роста. В этой связи социодемографическая
динамика городской системы представляет зна-
чимый индикатор системного состояния всего
территориального социума, коррелирующий с
показателем комплексного уровня развития его
человеческого капитала. В полной мере сказан-
ное относится и к Волгоградской области (да-
лее – ВО) – самому урбанизированному южно-
российскому региону, более 79 % жителей кото-
рого в настоящее время являются горожанами.

Однако данное обстоятельство очевидным
образом недоучитывается в комплексных про-
граммах социально-экономического развития
региона. В Стратегии развития области до 2025 г.
раздел, посвященный системе расселения и ур-
банизационным процессам, представляет всего
несколько абзацев текста самого общего содер-
жания [Стратегия социально-экономического раз-

вития ... , 2017]. Но и в исследовательской лите-
ратуре обнаруживается очевидный дефицит ра-
бот, посвященных анализу основных факторов и
направлений демографической динамики город-
ской системы ВО в последней трети ХХ – нача-
ле XXI века. Отдельные аспекты данной темы
по «касательной» затрагиваются в ряде публи-
каций [Атаян, Лобанова, 2011; Денисова, 2016;
Деточенко, Лобанова, 2018; Розин, Сущий, 2011;
Сущий, Митрофанова, 2016; Сущий, 2016; 2019],
скорее подчеркивая актуальность ее самостоя-
тельного изучения.

В качестве информационной базы такого
исследования могут быть использованы резуль-
таты всесоюзных и всероссийских переписей
населения, публикации Росстата и его Волгоград-
ского регионального отделения, а также база
данных муниципальных образований Росстата.

Геодемографическая динамика
региональной городской системы

в 1960–1980-е годы

На момент создания Царицынской губер-
нии (1920 г.) в ней числилось всего три городс-
ких центра: Царицын, Камышин и Царев, из ко-
торых последний «за малостью и захолустнос-
тью» вскоре был лишен городского статуса [Ата-
ян, Лобанова, 2011]. Процесс активного форми-
рования городской сети региона совпадает по
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времени с периодами его масштабной индуст-
риализации. В 1929–1936 гг. городами становят-
ся Урюпинск, Серафимович, Фролово. Числен-
ность горожан ВО за 1926–1939 гг. увеличивает-
ся в 2,5 раза (с 258,6 тыс. до 639 тыс. чел.), а
удельный вес – с 18,4 до 38,2 %.

Прервавшись в годы Отечественной войны,
урбанизация области вновь ускоряется в послево-
енные десятилетия. В 1948–1958 гг. городской
статус получают семь населенных пунктов, в
1963–1967 гг. – еще пять. Следовательно, за 20 лет
городская система ВО выросла в 3 раза (с 6 до
18 центров), и к началу 1970-х гг. сложилась в ее
современном виде, в последующем пополнившись
только одним центром (в 1988 г. городом районно-
го значения стал Петров Вал) (рис. 1).

Таким образом, до конца 1960-х гг. число
горожан росло не только за счет активного при-
тока в города местного сельского населения и
переселенцев из других регионов страны, но и
вследствие активного расширения самой город-
ской системы. Результирующей данных процес-
сов был ускоренный рост уровня урбанизации
регионального социума – за 1959–1970 гг. он под-
нялся с 54,4 до 65,6 %.

С момента создания региона исключитель-
ное место в его городской системе принадлежа-
ло областному центру Сталинграду (Царицыну,
Волгограду), на который в конце 1930-х гг. прихо-
дилось почти 70 % всего городского населения.
Существенное расширение городской сети позво-
лило сократить в ней удельный вес «столичных»
горожан, в 1950–1970-е гг. данный показатель
постепенно снизился до 52–53 %. Впрочем, в зна-
чительной степени сокращение показателя Вол-
гограда было связано с интенсивным ростом

Волжского – города-спутника региональной сто-
лицы, получившего городской статус в 1954 году.
За 1952–1959 гг. его население увеличилось с
10 тыс. до 67 тыс. чел., что позволило Волжско-
му к рубежу 1960-х гг. подняться с 10-го места в
рейтинге крупнейших населенных пунктов области
на вторую позицию, сместив Камышин (табл. 1).
Опережающий демографический рост города-
спутника продолжался и в последующие десяти-
летия. В 1960-е гг. его население выросло более
чем в 2 раза, в 1970-е и 1980-е гг. – соответствен-
но на 47,2 и 28,5 %. По темпам демографического
роста он значительно превосходил все остальные
городские центры региона, а по абсолютным по-
казателям уступал только Волгограду.

Таким образом, исключительная позиция
«центрального места» в городской сети и общей
системе расселения региона сохранялась в пол-
ной мере. Но теперь в качестве такового высту-
пал уже не сам областной центр, а Волгоград-
ская агломерация (ее доля в структуре городс-
кого населения за 1959–1989 гг. колебалась в ди-
апазоне 63–65,4 %, а в общем населении облас-
ти выросла с 35,6 до 48,9 %).

Продолжился в последние десятилетия
советского периода и процесс общей урбани-
зации регионального социума. За 1970-е и
1980-е гг. демографический потенциал ВО
вырос соответственно на 6,7 и 4,7 % – пока-
затель, близкий к уровню естественного при-
роста местного населения, таким образом,
миграционное сальдо региона в этот период
было близким к нулю и основным донором
урбанизационного процесса являлось сельское
население области, активно «перетекавшее»
в региональные центры.

Рис. 1. Современная городская сеть Волгоградской области (курсивом выделены города областного значения)
Примечание. Составлено автором.
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Учитывая, что число горожан в два после-
дних советских десятилетия выросло соответствен-
но на 16,0 и 11,1 %, демографический рост городс-
кой системы ВО в 1970-е гг. на 2/3 обеспечивался
этим притоком, в 1980-е гг. – на 55–60 %, впрочем,
по отдельным центрам данный показатель колебал-
ся в очень широких пределах. Если в Волжском на
мигрантов приходилось 70–90 % прироста, то в че-
тырех городах (Ленинск, Краснослободск, Ново-
аннинский, Серафимович) в 1970-е гг. фиксировал-
ся отток населения. В 1980-х таких центров стало
уже семь, но большинство городов ВО до конца

советского периода продолжало пополняться сель-
ской учебной и трудовой миграцией. В целом за
1959–1989 гг. четыре областных центра увеличили
свой демографический потенциал в 1,9–4 раза, еще
9 – на 35–70 %. Сократилось население только в
Краснослободске (рис. 2).

Обратной стороной урбанизационного про-
цесса являлась устойчивая депопуляция сельс-
ких территорий области, происходившая с на-
чала 1960-х годов. За 1959–1989 гг. сельское на-
селение сократилось на 25,5 %, притом что чис-
ленность горожан выросла почти в 2 раза

Таблица 1
Динамика населения городов Волгоградской области, 1959–2021 гг., тыс. чел.

Города 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г. 
Города областного значения 

Волгоград 593,8 817,6 928,7 998,9 1 011,4 1 021,2 1 004,8 
Волжский 67 142,1 209,2 268,8 313,2 314,3 323,9 
Камышин 56,5 97,2 111,6 122,4 127,9 116 108,7 
Михайловка 34,6 49,8 58,2 58,3 60 58,7 57 
Урюпинск 31,5 38,2 40,2 43 42 39,8 36,2 
Фролово 26,4 33,4 39,5 41,7 41,1 38,8 35,9 

Города районного значения 
Дубовка 11,7 13,4 15,0 13,7 15,1 14,7 13,4 
Жирновск 9,85 14,7 15,7 16,8 17,8 16,1 15,3 
Калач-на-Дону 16,7 20,8 22,8 23 26,9 26,2 23,6 
Котельниково 17,6 19,1 20,2 20,3 19,7 19,5 20,3 
Котово 7,2 20,6 23,1 25,4 26,7 25,2 21,2 
Краснослободск 19,0 17,8 16 13,5 14,4 16,0 16,8 
Ленинск 11,4 12,1 12,3 13,1 14,9 15,5 14,4 
Николаевск 11,0 11,6 14,8 16,5 16,1 14,5 13,3 
Новоаннинский 18,7 20,5 20,9 20,9 19,5 17,9 15,8 
Палласовка 10,3 13,5 15,5 17,7 17,2 16,3 14,2 
Петров Вал 8,7 12,1 13,1 13,8 14,7 13,1 12,3 
Серафимович 8,9 9,7 10,0 10,0 9,9 9,4 8,6 
Суровикино 9,65 15,2 16,9 18,3 20,3 19,4 18,2 

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989; Всероссийская пере-
пись населения ... , 2002, 2010; База данных муниципальных образований, 2021].

Рис. 2. Динамика численности населения городов Волгоградской области, 1959–1989 гг.
Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989].
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(табл. 2). В конце советского периода в горо-
дах проживало уже более 3/4 жителей области.
Половина из них приходилась на Волгоградскую
агломерацию.

Демографические тренды
городской системы области

в постсоветский период

1990-е годы. Процесс нарастающей урбани-
зации населения региона, фиксируемый с 1920-х гг.,
обрывается в начале 1990-х годов. За 1990–1995 гг.
доля горожан сократилась в области с 75,8 до
74,5 % [Регионы России, 2006: 58–60]. Заметим, од-
нако, что абсолютный рост их численности продол-
жился и в эти годы, но впервые по своим масшта-
бам и темпам уступил параллельному росту коли-
чества сельских жителей (соответственно 42,4 тыс.
и 62,6 тыс. чел.) (табл. 1).

Демографический рост как городской сети,
так и сельских территорий области в это время
полностью определялся масштабами чистого
притока, его способностью восполнить и превзой-
ти естественную убыль населения, которая к се-
редине 1990-х гг. фиксировалась во всех муници-
пальных образованиях области, достигая в боль-
шинстве городских центров 7–8 ‰ в год. Только

коэффициент естественной убыли населения Вол-
жского оставался существенно ниже (около 3 ‰),
что объяснялось самим генезисом городского
сообщества, основную группу которого состави-
ли мигранты 1970–1980-х гг., в своей массе люди
молодого и среднего возраста.

Масштабная волна постсоветской миграции
распределялась по городской сети области не-
равномерно, но в первой половине 1990-х гг. чис-
тый приток превышал естественную убыль во
всех городских центрах региона. Причем по
удельному показателю миграционного сальдо
многие из них в это время превосходили г. Вол-
гоград. В 1995 г. региональная столица среди
6 центров областного значения имела только чет-
вертый показатель миграционного сальдо (7,7 ‰),
уступая г. Фролово, Урюпинску и Волжскому (со-
ответственно 18,1, 10,1 и 9,1 ‰) (рассчитано по:
[Города и районы ... , 2006: 40]).

Отчасти это было связано с тем, что шоко-
вые реформы начала 1990-х гг. существенно ак-
тивизировали отток из городов переселенцев кон-
ца советского периода, не успевших полностью
укорениться на новом месте (прежде всего, об-
завестись жильем). Максимальным такой отток
был именно из Волгограда. Параллельно регио-
нальную столицу покидала в это время и часть

Таблица 2
Динамика населения Волгоградской области, 1959–2021 гг.

Территории и центры 1959 г. 1970 г. 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г. 2015 г. 2021 г. 
Численность населения, тыс. чел. 

Волгоград 592,4 817,6 928,7 998,9 1011,4 1021,2 1017,5 1004,8 
Остальные города: 415,5 704,8 836,9 963,4 1018,4 962,1 943,7 894,4 

в том числе Волжский 67,0 142,1 209,2 268,8 313,2 314,3 326,6 323,9 
Все города 1007,9 1522,4 1765,6 1962,3 2029,8 1983,3 1961,2 1899,2 
Сельская местность 846 800,5 712,3 630,6 669,4 626,8 596,2 547,3 
Вся область 1853,9 2322,9 2478 2592,9 2699,2 2610,2 2557,4 2446,5 

Удельный вес от населения региона, % 
Волгоград 32,0 35,2 37,5 38,5 37,5 39,1 39,8 41,1 
Остальные города: 22,4 30,3 33,8 37,2 37,7 36,9 36,9 36,6 

в том числе Волжский 3,6 6,1 8,4 10,4 11,6 12,0 12,8 13,2 
Все города 54,4 65,5 71,3 75,7 75,2 76,0 76,7 77,6 
Сельская местность 45,6 34,5 28,7 24,3 24,8 24,0 23,3 22,4 

Динамика населения по периодам, % 
Годы 1959–

1979 
1970–
1979 

1979–
1989 

1989–
2002 

2002–
2010 

2010–
2021 

2010–
2015 

2015–
2021 

Волгоград 38,0 13,6 7,6 1,3 1,0 -1,6 -0,4 -1,2 
Остальные города: 69,6 18,7 15,1 5,7 -5,5 -7,0 -1,9 -5,2 

в том числе Волжский 112,1 47,2 28,5 16,5 0,4 3,1 3,9 -0,8 
Все города 51,0 16,0 11,1 3,4 -2,3 -4,2 -,1 -3,2 
Сельская местность -5,4 -11,0 -11,5 6,2 -6,4 -2,7 -4,9 -8,2 
Волгоград 25,3 6,7 4,6 4,1 -3,3 -6,3 -2,0 -4,3 
 

Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1959; 1970; 1979; 1989; Всероссийская пере-
пись населения ... , 2002; 2010; Регионы России, 2006; 2021; База данных муниципальных образований, 2021].
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коренных горожан, в новых условиях оказавшая-
ся без средств к существованию. Возвращение
«на землю» – переезд в сельскую местность или
в малые города, располагавшие бóльшими воз-
можностями для ведения подсобного хозяйства,
становились для данной группы вынужденной
мерой, иногда способом выживания.

Как результат – продолжавшийся весь со-
ветский период (за исключением военных лет)
линейный демографический рост областной сто-
лицы в середине 1990-х гг. сменяется колеба-
тельной динамикой, зависящей от текущего со-
отношения естественной убыли и изменчивого
миграционного сальдо. Став городом-миллионе-
ром накануне распада СССР (1991 г.), Волгог-
рад уже к 1995 г. теряет данный статус, а спус-
тя два года вновь его восстанавливает. Но даже
вернувшись в группу российских центров-мил-
лионеров, Волгоград впервые с момента созда-
ния региона заключал в своих пределах менее
половины его горожан.

Впрочем, опережающий демографический
рост остальных городов и в 1990-е гг. в самой
значительной степени продолжал задаваться ди-
намикой Волжского, сумевшего сохраниться в
качестве самого быстро растущего центра об-
ласти и в новых условиях. Если в советские де-
сятилетия основным драйвером опережающего
роста являлся индустриальный сектор экономи-
ки, то с середины 1990-х гг. в качестве такового
все отчетливее начинает определяться разнооб-
разная сфера услуг – третичный сектор, простран-
ственно тяготеющий к крупнейшему средоточию
населения, то есть к региональной агломерации.

Таким образом, ускоренный рост Волжс-
кого представлял демографическую проекцию
общесистемного процесса метрополизации [Дру-
жинин, 2009: 169–174]. Показательно, что в пер-
вое постсоветское десятилетие именно город-
спутник, а не сама региональная столица успеш-
но обращает качество «центральности» в реги-
ональной территориальной системе в фактор ус-
коренного роста своего населения. Очевидно,
что важную (если не основную) роль в этом иг-
рала бóльшая ценовая доступность недвижимо-
сти и аренды жилья в Волжском, позволявшая
закрепиться в агломерации мигрантам с огра-
ниченными средствами (таких в данное время
было абсолютное большинство). Следователь-
но, стабилизация численности населения Вол-
гограда в 1990-е гг. не остановила восходящего
демографического роста всей агломерации, но
эпицентр этого роста отчетливо сместился в

город-спутник. За 1989–2002 гг. население Вол-
жского выросло на 44,5 тыс. чел., Волгограда –
на 12,5 тыс. человек.

Масштабная миграционная волна начала
постсоветского периода, представленная преиму-
щественно переселенцами из стран ближнего
зарубежья и республик Северного Кавказа, уло-
жилась в несколько лет. Уже в 1996–1997 гг. чи-
стый приток мигрантов во всех городах Волгог-
радской области заметно сокращается, а на ру-
беже 2000-х гг. в некоторых из них сальдо миг-
рации становится отрицательным. И демографи-
ческий рост сменяется депопуляцией. Тем более
что среднегодовой коэффициент естественной
убыли к этому времени в большинстве городов
региона опускается до 8–11 ‰. Несмотря на это
семь из 19 центров завершают период 1989–
2002 гг. в демографическом плюсе (1,3–16,5 %),
шесть теряют в пределах 1,4–6,7 % своего насе-
ления, еще в шести оно практически не изменя-
ет своей численности (+/-1,0 %) (см. рис. 3), а
общая численность горожан увеличивается на
67,5 тыс. чел. (3,4 %), до 2 030 тысяч 2.

2000-е годы. Сформированные на рубеже
веков геодемографические тенденции продолжа-
ют определять динамику населения городской
системы области и в 2000-е гг. – она задается
устойчивой естественной убылью и ограничен-
ной миграцией, с разнонаправленной результиру-
ющей по отдельным центрам и временным от-
резкам. В большинстве городов в начале XXI в.
сохранялся чистый приток, компенсировавший
часть естественных потерь. Но только в двух
небольших центрах (входящем в Волгоградскую
агломерацию г. Краснослободске и сопредельном
ей г. Ленинске) этот приток оказался настолько
велик, чтобы позволить им продолжать свой де-
мографический рост. В ряде центров (г. Жирновск,
Камышин, Петров Вал, Николаевск) сальдо миг-
рации было отрицательным и, накладываясь на
естественную убыль, отток увеличивал общие
масштабы депопуляции.

Ядро агломерации (г. Волгоград – Волжс-
кий) сохранило свой демографический потенци-
ал. Динамика населения региональной столицы в
середине – второй половине 2000-х гг. была от-
рицательной. Ежегодно оно теряло 4–7 тыс. чел.,
сократившись за 2002–2009 гг. с 1 011 тыс. до
982 тысяч. Но влияние на численность населе-
ния областного центра непосредственно демог-
рафических факторов (естественное воспроиз-
водство и миграция) было существенно скоррек-
тировано административным воздействием.
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Включение в 2010 г. в состав Волгограда двух
десятков сопредельных рабочих поселков и сель-
ских населенных пунктов, увеличив население
региональной столицы почти на 40 тыс. чел., по-
зволило ей опять вернуться в группу городов-
миллионеров. В г. Волжском естественная убыль,
составлявшая в данный период в среднегодовом
исчислении 3,9 ‰ (минимальный показатель сре-
ди городов за исключением Палласовки), полно-
стью компенсировалась притоком мигрантов, и
население города-спутника за 2002–2010 гг. вы-
росло на 1,1 тыс. человек.

Из 16 центров, расположенных за предела-
ми Волгоградской агломерации, депопуляция фик-
сировалась в 14 городах (рис. 3). Общая числен-
ность их населения сократилась за данный пери-
од на 7 % (с 690,0 тыс. до 641,8 тыс. чел.), а по-
рядка 2/3 депопуляции пришлось на естествен-
ные потери, 1/3 составил миграционный отток.
Показательно, что общие масштабы демографи-
ческой убыли городов, не входящих в состав аг-
ломерации, были сопоставимы с депопуляцией
сельских территорий области (-6,4 % населения).
Таким образом, даже простое сохранение демог-
рафического потенциала позволило Волгоградс-
кой агломерации в середине – второй половине
2000-х гг. увеличивать свой долевой показатель

в структуре как всего областного населения, так
и городской его части. В 2011 г. на агломерацию
приходилось уже 54,4 % жителей области.

2010-е годы. Геодемографическая динами-
ка городской системы ВО в 2010-е гг. по соотно-
шению в ней естественной и миграционной ком-
понент достаточно отчетливо делится на два
периода, совпадающие с двумя половинами это-
го десятилетия. Активизация государственной
политики в демографической сфере и комплекс
стимулирующих мер, предпринятых федеральным
центром, позволили уже к началу 2010-х гг. под-
нять на 2–3 ‰ показатель рождаемости населе-
ния всех областных центров и на 1–2 ‰ снизить
уровень смертности. В итоге среднегодовой ко-
эффициент естественной убыли населения с 6–
8 ‰ в середине 2000-х гг. опустился в 2012–
2015 гг. до 2,5–3,5 ‰ в год в большинстве горо-
дов региона, а в расположенной на востоке обла-
сти Палласовке, с большой казахской общиной
(около четверти жителей), фиксировался есте-
ственный прирост.

При этом миграционная динамика населе-
ния городской системы сохранила свои особен-
ности – разновекторность и, как правило, неболь-
шие значения сальдо. В результате темпы и мас-
штабы депопуляции горожан заметно сократи-

Рис. 3. Динамика численности населения городов Волгоградской области в межпереписные периоды, 1989–2021 гг.
Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1989; Всероссийская перепись населения ... ,

2002; 2010; База данных муниципальных образований, 2021].
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лись, а в 10 городах области население в 2011–
2015 гг. выросло или почти не изменилось; в 2002–
2010 гг. таких центров было только пять.

Во второй половине 2010-х гг. естественная
убыль возвращается на позицию центрального фак-
тора депопуляции городского населения региона.
Вхождение в репродуктивный возраст малочислен-
ной генерации 1990-х гг. негативным образом ска-
зывается на уровне рождаемости, ее показатель к
концу 2010-х гг. снова теряет 2–3 ‰, а пандемия в
2020–2021 гг. резко увеличивает смертность горо-
жан. Уже в 2020 г. в 4 городах области коэффици-
ент естественной убыли превысил 10 ‰, в 10 нахо-
дился в диапазоне 8–10 ‰. В 2021 г. данный пока-
затель ухудшился во всех городских центрах еще
на 3–4 ‰. Данный вывод можно сделать исходя из
негативной динамики общерегионального коэффи-
циента (с 6,9 ‰ в 2020 г. естественная убыль опус-
тилась до 10,6 ‰ в 2021 году). Быстрый рост есте-
ственных потерь ускорил общую депопуляцию го-
родского населения области, темпы которой во вто-
рой половине 2010-х гг. выросли в 15 из 19 центров
региона.

За 2010-е гг. демографических потерь уда-
лось избежать только Волгоградской агломерации.
Небольшое сокращение населения Волгограда (на
15,4 тыс. чел.) почти полностью компенсируется
демографическим ростом Волжского, который,
впрочем, был в основном обеспечен включением
в его состав (март 2012 г.) Краснооктябрьского и
Уральского поселков, увеличивших население го-
рода-спутника на 14 тыс. человек. Положитель-
ное миграционное сальдо в обоих ведущих цент-
рах региона в 2010-е гг. оставалось незначитель-
ным, составив за 2011–2020 гг. для Волгограда и
Волжского соответственно 13,4 и 4,28 тыс. чело-
век. Естественные потери за это же время были
заметно больше (29,23 и 7,96 тыс. чел.). Сумел
увеличить свое население в 2010-е гг. и входящий
в состав агломерации Краснослободск.

За пределами Волгоградской агломерации
это удалось только Котельниково. Остальные
15 центров в 2010-е гг. потеряли от 2,9 % (г. Ми-
хайловка) до 11,7–15,9 % (г. Котово, Палласовка,
Новоаннинский) своего демографического потен-
циала. В целом же за последние 5–7 лет (сере-
дина – вторая половина 2010-х гг.) в семи горо-
дах области чистый отток все еще превосходил
или был сопоставим по размерам с естествен-
ными потерями, в девяти центрах ведущим фак-
тором депопуляции уже являлась естественная
убыль. Таким образом, за редким исключением,
оба фактора демографической динамики работа-

ли на сокращение городского населения, что и
определило рост масштабов депопуляции в боль-
шинстве центров области, в 18 из которых фик-
сировалась естественная убыль, а в 14 – мигра-
ционный отток населения.

При этом структура миграционных потерь
городской системы региона обладала опреде-
ленной спецификой (рис. 4). Во внутрирегиональ-
ной динамике более половины областных цент-
ров в 2010-е гг. теряло население. Данные поте-
ри, прежде всего, были связаны с оттоком мо-
лодежи и людей трудоактивного возраста в Вол-
гоградскую агломерацию. И только ряду не-
больших и средних центров эту убыль удава-
лось полностью компенсировать за счет чисто-
го притока сельских мигрантов, но в любом слу-
чае основными эпицентрами притяжения для
мигрантов в пределах области оставались Вол-
гоград и Волжский.

Более линейной и в целом негативной для
демографической динамики городской сети реги-
она была ситуация в сфере межрегиональной цир-
куляции населения (рис. 5). Практически все го-
родские центры области имели отрицательное
сальдо во взаимообмене населением с другими
территориями Российской Федерации. Даже Вол-
гоград и Волжский не могли удержать свое насе-
ление от выезда в другие, более развитые и/или
комфортные для жизни и профессиональной реа-
лизации регионы и центры России (прежде всего
в Москву и Подмосковье, Петербург, на Кубань
и др.). Чистый межрегиональный отток из област-
ной столицы за 2011–2020 гг. превысил 26 тыс. чел.,
из Волжского – 7,5 тыс. человек.

Устойчивость и значительные масштабы
данного процесса сигнализировали региональным
и местным властям о необходимости активиза-
ции управленческих усилий по комплексному по-
вышению уровня жизни городского населения и
общего качества городской социально-экономи-
ческой среды. Тем более данный проблемный
комплекс был актуален для менее крупных го-
родских центров региона.

Компенсировать часть миграционных по-
терь и общей демографической убыли городс-
кой системе удавалось только за счет междуна-
родной компоненты. Во взаимообмене населени-
ем с другими государствами (прежде всего со
странами постсоветской Центральной Азии и
Южного Кавказа) все города области имели по-
ложительное сальдо, однако его размеры были
невелики, как правило, составляя в среднегодо-
вом исчислении 0,5–1,5 ‰.
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Рис. 4. Среднегодовые показатели естественной динамики и миграции в городах Волгоградской области *
Примечание. Данные для рисунков 4–5 рассчитаны по: [База данных муниципальных образований, 2021]. * –

для центров областного значения за 2012–2020 гг., для городов районного значения – за 2015–2020 годы.

 

Рис. 5. Среднегодовые показатели основных компонент миграционной динамики
в городах Волгоградской области *

Примечание. * – для центров областного значения за 2012–2020 гг., для городов районного значения – за 2015–
2020 годы.
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В целом демографическая динамика пост-
советского периода отчетливо разделила город-
скую систему региона на две части. Волгоград-
ская агломерация и ряд других центров, распо-
ложенных на юге области, в 1990–2010-е гг. со-
хранили или увеличили численность населения.
Все остальные центры потеряли часть своего
демографического потенциала, причем в трех
(Новоаннинском, Николаевске, Палласовке)
убыль населения составила 19–24,4 %, еще в
шести – 11,2–16,5 % (рис. 6).

Демографические перспективы городской
системы ВО практически неизбежно будут связа-
ны с ее дальнейшей общей депопуляцией, темпы
которой в 2020-е гг. возрастут. Центральной причи-
ной демографических потерь в большинстве горо-
дов области в ближайшие 10 лет будет оставаться
естественная убыль. Завершение пандемии позво-
лит на время сократить ее масштабы, но устойчи-
вое негативное воздействие на естественное вос-
производство горожан будет оказывать сокраще-
ние группы репродуктивных женщин, которое про-
длится до второй половины 2020-х годов. Однако и
миграционная динамика населения городской сис-
темы области не дает поводов для оптимизма. Для
большинства центров серьезной задачей будет со-
кращение масштабов оттока, не говоря уже о дос-
тижении положительного сальдо миграции.

Сохранится и другой устойчивый геодемог-
рафический тренд региональной городской сис-
темы – удельный рост в ней «столичных» горо-
жан. Общее миграционное сальдо Волгоградс-
кой агломерации с большой вероятностью оста-
нется положительным, позволяя компенсировать

часть естественной убыли. В любом случае тем-
пы депопуляции двух ведущих центров региона
будут существенно ниже, чем у остальной части
городской системы. Однако следует принимать
в расчет и дальнейшее пространственное расши-
рение агломерации, включение в ее состав сопре-
дельных населенных пунктов. Уже в 2020-е гг.
«внутри» агломерации могут оказаться Ленинск,
Дубовка, а также ряд менее значительных посе-
лений, способных в целом увеличить ее демогра-
фический потенциал на 30–40 тыс. человек.

С учетом данного расширения агломерация
будет демонстрировать не только удельный, но и
абсолютный рост своего демографического по-
тенциала. Таким образом, процесс дальнейшей
урбанизации области будет в самой значитель-
ной степени происходить в форме метрополиза-
ции – стягивания населения в пределы двух круп-
нейших центров. К 2030 г. в пределах данного
«тандема» может проживать уже порядка 56–
57 % жителей области, а общий удельный вес
Волгоградской агломерации в населении региона
будет составлять около 60 % (к этому времени
на нее будет приходиться 76–77 % всех горожан).

Выводы

Период устойчивого демографического ро-
ста городской системы Волгоградской области
занял все послевоенные десятилетия, но темпы
роста постепенно сокращались. Центральная
роль в процессе урбанизации принадлежала миг-
рации. Причем в 1970–1980-е гг. основным ее
донором являлось сельское население самой об-

 

Рис. 6. Динамика численности населения городов Волгоградской области, 1989–2021 гг., %
Примечание. Рассчитано по: [Всесоюзная перепись населения ... , 1989; База данных муниципальных образо-

ваний, 2021].
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ласти. Максимальные темпы роста в последние
десятилетия советского периода демонстриро-
вал Волжский, город-спутник региональной сто-
лицы, создание которого способствовало станов-
лению Волгоградской агломерации, заключав-
шей к концу 1980-х гг. более половины населе-
ния региона и 2/3 его горожан.

Фиксируя основной геодемографический тренд
постсоветской городской системы, можно выделить
короткий этап (первая половина 1990-х гг.), продол-
жающий затяжную «восходящую» динамику числен-
ности горожан и последующий затяжной депопуля-
ционный период, который продолжается до настоя-
щего времени. Причем темпы депопуляции, мини-
мальные во второй половине 1990-х гг. (0,5 тыс. чел.
в среднегодовом исчислении), выросли до 5,7 тыс. в
год в середине – второй половине 2000-х гг., несколько
снизились в первой половине 2010-х гг. (4,4 тыс. чел.)
и достигли своего максимума в 2015–2021 гг. (10 тыс.
в год). В целом за 1989–2021 гг. численность горо-
жан сократилась в регионе на 3,2 % (с 1 962,3 тыс.
до 1 899,2 тыс. чел.).

Показательно, что процесс урбанизации
области в постсоветский период находился в об-
ратной корреляции с демографической динами-
кой ее городской системы. В первой половине
1990-х гг., несмотря на рост числа горожан, удель-
ный вес городского населения в регионе сокра-
щался (демографический потенциал сельских
территорий за счет интенсивного притока миг-
рантов рос в это время быстрее), а начавшаяся
со второй половины 1990-х гг. депопуляция город-
ской сети не помешала новому росту уровня ур-
банизированности области (демографические по-
тери сельской местности были еще больше).
Показатель урбанизации области за 1989–2021 гг.
поднялся почти на два пункта (с 75,7 до 77,6 %).

В пространственном ракурсе демографи-
ческая динамика постсоветского периода отчет-
ливо делила городскую систему региона на две
части. Волгоградская агломерация и ряд других
центров, расположенных на юге области, сохра-
нили или увеличили численность населения. Все
остальные центры потеряли часть своего демог-
рафического потенциала, причем в трех (Ново-
аннинском, Николаевске, Палласовке) убыль на-
селения составила 19–24,4 %, еще в шести –
11,2–16,5 %. В целом же постсоветский период
еще более укрепил центральные позиции Вол-
гоградской агломерации в городской и общей рас-
селенческой системах области. Процесс комп-
лексной метрополизации и стягивания населения
в два крупнейших региональных центра происхо-

дили на протяжении всего постсоветского пери-
ода (за исключением начала 1990-х гг.), в резуль-
тате доля жителей «столичной» агломерации в
общей численности населения региона за 1989–
2021 гг. выросла с 52 до 57,3 %, а среди городс-
кого населения области – с 68,5 до 74,2 %.

В геодемографической динамике самой реги-
ональной агломерации отчетливо фиксировался дру-
гой тренд – опережающий рост удельного веса Вол-
жского, происходивший как в советский период, так
и в последние десятилетия. Если в 1959 г. на город-
спутник приходилось только 10 % жителей его «тан-
дема» с Волгоградом, то в конце советского перио-
да – уже более 21 %. К началу 2020-х гг. этот пока-
затель поднялся до 24,3 %.

В 1950–1980-е гг. в данном процессе цент-
ральную роль играл быстрый промышленный
рост Волжского, с 1990-х гг. на первый план вы-
ходят другие факторы, прежде всего простран-
ственная «сопредельность» к Волгограду, позво-
лявшая приезжим с ограниченными материаль-
ными возможностями стать жителями региональ-
ной агломерации. С начала XХI в. значение дан-
ного фактора снижается до минимума, но воз-
вращается в середине 2010-х годов. В 2016–
2020 гг. на Волжский пришлось 32,6 % общего
положительного миграционного сальдо двух цен-
тров (3,52 тыс. из 10,79 тыс. чел.).
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