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Приводится анализ миграционной ситуации в Калининградской области в современный пери-
од. Делается акцент на воздействии миграции на замещение естественной убыли населения  
и его половозрастную структуру. Информационной базой послужили данные о половозраст-
ной структуре мигрантов и населения муниципалитетов Калининградской области за период 
с 2011 по 2017 г. В работе применялся метод типологизации. Основным классифицирующим 
признаком выступил критерий интенсивности миграции в различных возрастных и гендерных 
группах, оцениваемый с помощью коэффициента сальдо миграции. Выявлено, что несмотря на 
в целом благоприятный характер возрастного профиля миграции для демографического разви-
тия, миграция замещает сокращение численности трудоспособного населения лишь частично. 
Наблюдается старение населения востока и юго-запада области, некоторых приморских терри-
торий, омоложение населения других приморских территорий и Калининградской агломера-
ции. Гендерная структура миграции преимущественно усугубляет сложившиеся диспропорции.  
В разрезе муниципалитетов области внутрирегиональная и внешняя миграция во многом воз-
действуют в противоположных направлениях. Миграционный обмен со странами СНГ и Балтии 
и регионами России отчасти замещает потери мужского населения и населения молодых возрас-
тов во внутрирегиональном обмене. 
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Введение. Калининградская область  
с точки зрения развития миграционных 
процессов занимает особое положение сре-
ди российских регионов. Население обла-
сти было сформировано за счет плановой 
миграции, начавшейся в 1946 г. и к 1950 г. 
достигшей своих максимальных значений. 
Несмотря на то, что фаза активного засе-
ления области уже давно закончилась, ре-
гион остается одним из лидеров в стране 
по показателям миграционного прироста, 
существенно опережая показатели по Се-
веро-Западному федеральному округу и 
стране в целом. Так в миграционном об-
мене с зарубежными странами регион  
в 2016 г. занимал шестое место после Сева-
стополя, Республики Мордовия, Курской, 

Калужской и Магаданской областей, а по 
показателям внутрироссийской миграции –  
седьмое место.

Внешняя миграция для анклавной Ка-
лининградской области всегда имела реша-
ющее значение с точки зрения сглаживания 
негативных тенденций демографического 
развития. За период с 1992 по 2017 г. мигра-
ционный прирост компенсировал естествен-
ную убыль населения области и насчитал 
196,8 тыс. человек. И сегодня Калининград-
ская область занимает пятое место среди 
регионов России, для которых характерен 
прирост численности населения за счет ми-
грации, уступая только Севастополю, Мо-
сковской и Ленинградской областям, Тюмен-
ской области без автономий. 
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Сложившаяся миграционная обстановка 

обусловлена рядом факторов: исторически-
ми предпосылками заселения территории 
региона, большими масштабами вынужден-
ных переселенцев и беженцев из-за пределов 
России и выводом ставших российскими во-
йск из Прибалтики в 1990-е гг. (общероссий-
ская тенденция этого периода), ростом объ-
емов миграции по экономическим причинам 
в 2000-е и 2010-е гг.

Обзор ранее выполненных исследова-
ний. Значение миграции для демографиче-
ского развития принимающей территории 
уже достаточно давно изучается многими 
российскими и зарубежными учеными. Еще 
в 1885 г. Э.Г. Равенштайн сформулировал ос-
новные законы миграции, согласно одному 
из которых рост больших городов обуслов-
лен, главным образом, миграцией населения, 
нежели естественным приростом в них [20]. 
Выявлено, что для большинства развитых 
стран, где складывающиеся естественные 
процессы не обеспечивают простого воспро-
изводства и прироста населения, миграция 
может играть замещающую функцию. Поня-
тие «замещающая миграция» было введено 
Отделом народонаселения Департамента 
по экономическим и социальным вопросам 
ООН в 2000 г. и сегодня прочно вошло в на-
учный лексикон [24]. Под этим термином 
понимается «такой приток иммигрантов,  
в котором нуждается страна, чтобы предот-
вратить сокращение численности и старе-
ние населения, обусловленные низкими 
уровнями рождаемости и смертности» [25]. 
Л.Б. Карачурина, однако, отмечает, что за-
мещающая миграция может решать и мно-
жество других целей, в том числе стаби-
лизацию трудоспособного населения [5]. 
Кроме того, сегодня миграция является не-
отъемлемой составляющей концепций «вто-
рого» [22], «третьего» [16] и «четвертого» 
[4] демографических переходов. 

Вопросам влияния миграции на ген-
дерную и возрастную структуру населения 
посвящены работы таких российских уче-
ных, как Н.В. Мкртчян, Л.Б. Карачурина, 
И.С. Кашницкий, А.П. Катровский, Н.Ю. За-
мятина, О.С. Чудиновских, Г.В. Рахманова 
и др. [2, 5, 7, 8, 12, 13, 15]. В то время как 
работы отечественных авторов характери-
зуются фрагментарностью, на которую ука-
зывают Н.В. Мкртчян и Л.Б. Карачурина [6], 

зарубежными исследователями накоплен 
значительный опыт, в частности, в области 
моделирования возрастных профилей ми-
грации. Исходной формулой стала функция 
Роджерса – Кастро (1981 г.), которая позднее 
легла в основу множества работ, посвящен-
ных влиянию миграции на демографическое 
развитие [18, 19, 21].  

Проведенное А.Г. Вишневским исследо-
вание для России показало, что для компен-
сации прогнозируемой на период до 2050 г. 
естественной убыли населения миграция 
является необходимым условием [23]. Рос-
сия уже достаточно продолжительное время 
остается одной из стран-лидеров по числу 
принимаемых мигрантов, уступая только 
США, Саудовской Аравии и Германии [17]. 
Исследователями отмечается, что сегод-
ня внешняя иммиграция оказывает «омо-
лаживающее» воздействие на возрастную 
структуру населения России, балансирует 
соотношение полов и ведет к росту числа 
межэтнических смешанных браков [4, 5, 12]. 

Однако такой характер влияния во мно-
гом не отражает складывающуюся ситуа-
цию в регионах. Поскольку, во-первых, не 
все регионы России являются реципиентами 
мигрантов, некоторые уже давно практикуют 
«донорство», во-вторых, половозрастные ха-
рактеристики иммигрантов и эмигрантов не 
одинаковы и имеют свои особенности для 
регионов, в-третьих, зачастую более важное 
значение для демографического развития 
той или иной территории имеет межреги-
ональная и внутрирегиональная миграция, 
которые по своим объемам превышают по-
казатели международной миграции. Так 
Н.В. Мкртчян отмечает, что, несмотря на то, 
что почти все принимающие мигрантов ре-
гионы России омолаживают свое население 
с помощью миграции, а отправляющие – на-
оборот, усиливают старение, имеются и ис-
ключения [12]. Среди них Рязанская и Белго-
родская области.

Несмотря на наличие значительного 
массива научных работ, посвященных эво-
люции и особенностям развития миграци-
онного поля Калининградской области [1, 
3, 9, 11, 14], на сегодняшний день вопросам 
воздействия миграции на демографическое 
развитие региона в целом и его администра-
тивно-территориальных единиц в частности 
уделяется недостаточное внимание. В то же 
время использование миграционного потен-
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циала при решении демографических про-
блем на региональном и муниципальном 
уровнях представляется критически важным 
и значимым в анклавной Калининградской 
области. В данной статье автор приводит не-
которые результаты исследования влияния 
миграции на половозрастную структуру на-
селения Калининградской области в разрезе 
муниципальных образований в современном 
периоде (2010-е гг.). 

Методика исследования. В подготовке 
исследования использовались данные теку-
щего миграционного учета, предоставлен-
ные Калининградстатом за период с 2011 г. 
Анализ возрастной структуры населения и 
мигрантов для региона в целом проводился 
по пятилетним группировкам, для муници-
палитетов – по категориям населения моло-
же-, старше- и трудоспособного возраста.  
В целях выявления характерных особенно-
стей влияния половозрастной структуры ми-
грационных потоков в регионе на население 
муниципальных образований области при-
менялся метод типологизации. Основным 
классифицирующим признаком выступил 
критерий интенсивности миграции в различ-
ных возрастных и гендерных группах, оце-
ниваемый с помощью коэффициента сальдо 

миграции. В качестве вспомогательных кри-
териев анализировались направления мигра-
ционных потоков, а также половая структура 
населения области.

Основные результаты и их обсуждение.
Возрастные и гендерные характери-

стики миграционных потоков. Возраст-
ной профиль миграции населения в Кали-
нинградской области в основном контуре 
схож со стандартным профилем миграции 
Роджерса – Кастро [21], однако имеет свои 
особенности. Так наиболее часто в миграции 
участвует молодежь, наименее – пенсионеры 
и дети дошкольного и школьного возраста. 
В тоже время пик интенсивности женской 
миграции в регионе шире и начинается он 
раньше – в категории лиц 15–19 лет, что объ-
ясняется, главным образом, образовательной 
миграцией (рис. 1). Имеется дополнитель-
но ещё один пик интенсивности миграции, 
значительно уступающий по интенсивности 
первому – в категории лиц в возрасте 55–59 
лет. Это лица, переезжающие в регион по се-
мейным мотивам – к взрослым детям, либо 
выбравшие более благоприятные климати-
ческие условия для проведения пенсии. Пик 
интенсивности мужской миграции также 
шире и сдвинут вправо. Преимущественно 

Рис. 1. Возрастной профиль миграции населения Калининградской области, 
в среднем за 2011–2017 гг. 

Источник: рассчитано по данным Росстата.



региональные  исследования  №4 (66),  201976

Рис. 2. Медианный возраст мигрантов в Калининградской области в 2017 г., лет. 
Источник: рассчитано по данным Росстата.

это связано с миграцией военнослужащих.  
В отличие от стандартного профиля мигра-
ции он начинается не в 20–24 лет, а в 25–29. 

Медианный возраст мигрантов в регио-
не составляет 29 лет (за исключением при-
бывающих женщин – для них он равен 30 
годам) (рис. 2). Однако различен в разных 
миграционных потоках. Например, более по-
ловины всех эмигрантов в страны дальнего 
зарубежья старше 37 лет – мужчины и 40 
лет – женщины. А половина иммигрантов из 
этих стран – старше 42 лет. Важно, что при-
бывающие в регион мигранты отсюда, так 
же, как и из других регионов России, старше 
выбывающих. Медианный возраст мигран-
тов в обмене со странами СНГ также больше 
(31–35 лет) в зависимости от пола и направ-
ления. Самый низкий медианный возраст – 
среди внутрирегиональных мигрантов. Он 
составляет 28 лет. 

Миграция и замещение населения. Ми-
грация в Калининградской области в по-
следние семь лет устойчиво выполняет за-
мещающую функцию в части стабилизации 
численности населения региона за счет пре-
вышения сальдо миграции над естественной 
убылью. Однако, несмотря на это, стабили-
зация численности трудоспособного насе-
ления в течение последних 7 лет не наблю-
дается, современные объемы миграционных 

потоков явно недостаточны для того, чтобы 
заместить сокращение численности трудо-
способного населения, обусловленное депо-
пуляцией и стремительным старением насе-
ления (рис. 3). 

Для замещения убыли населения трудо-
способного возраста сегодня необходимо на-
растить интенсивность миграционного обме-
на с «партнерскими» территориями (прежде 
всего, «донорами» на территории России  
и в странах СНГ) и, по грубым подсчетам, обе-
спечить ежегодное сальдо миграции с учетом 
его возрастной структуры в 11,5 тыс. чело-
век (табл. 1). Для этого число прибывающих 
трудоспособного возраста должно состав-
лять не менее 36,7 тыс. человек в год (с уче-
том соотношения прибывших и выбывших  
в 2017 г.), что на 17,6% превышает сегодняш-
ние объемы, а общее количество прибывших 
с учетом его возрастной структуры должно 
составить 52,7 тыс. человек (табл. 1). Одна-
ко стоит отметить, что в случае сокращения 
объемов выбытия, число прибывших может 
быть сокращено.

Для поддержания на неизменном уровне 
доли населения в пожилых возрастах (соот-
ношения численности пожилого населения 
к численности населения в трудоспособном 
возрасте) миграционный прирост должен 
быть еще большим (по оценкам экспертов, 
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Рис. 3. Замещение трудоспособного населения Калининградской области в 2011–2017 гг., 
человек на 1000 трудоспособного населения.

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Таблица 1. Показатели расчета необходимого числа прибывших 
и миграционного прироста для замещения естественной убыли 

трудоспособного населения в 2017 г.

Число выбывших к числу прибывших трудоспособного возраста (К)
чел. %

– 79,2

Прибывшие

моложе трудоспособного возраста 8 053 18,0
трудоспособного возраста (доля_П_ТВ) 31 194 69,6
старше трудоспособного возраста 5 559 12,4
Всего 28 748 100,0

Миграционный прирост 
населения 

моложе трудоспособного возраста 1 629 16,6
трудоспособного возраста  (доля_МП_ТВ) 6 486 65,9
старше трудоспособного возраста 1 724 17,5
Всего (доля_МП) 9 839 100,0

Замещение естественной убыли трудоспособного населения 
миграционным приростом –1 142 –

Необходимый миграционный прирост трудоспособного населения 
(Н_МП_ТВ) 7 628 –

Необходимое число прибывших трудоспособного возраста 
(Н_П_ТВ = Н_МП_ТВ * 100 / (100 – К)) 36 673 –

Необходимое число прибывших всего (Н_П = Н_П_ТВ * 100 / доля_П_ТВ) 52 691 –
Необходимый миграционный прирост всего (Н_МП = Н_МП_ТВ * 100 / 
доля_МП_ТВ) 11 575 –

Источник: данные Росстата.

практически нереальным) [5]. Поэтому со-
гласно мнению демографов, миграционное 
регулирование может приостановить только 
депопуляционные процессы, но не старение 
возрастной структуры населения. Старение 
миграцией можно только притормозить.

Миграция и возрастная структура на-
селения. Вовлеченность муниципальных об-
разований области в миграционные процессы 
различна и определяется не только уровнем 
социально-экономического развития и спе-
циализацией хозяйства, но и сложившимися 
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миграционными связями, традициями засе-
ления территории региона, формированием 
миграционной инфраструктуры. Весь восток 
области, за исключением Гусевского город-
ского округа (ГО), а также приграничные му-
ниципалитеты юго-западной части области 
характеризуется оттоком населения (рис. 4). 
В соответствии с группировкой муниципаль-
ных образований по социально-экономиче-
ским характеристикам Т.Ю. Кузнецовой это 
приграничная периферия, полупериферия  
и малые городские округа [10].

Главную роль для этих территорий игра-
ет внутрирегиональная миграция, а именно 
отток населения в административный центр 
и прилегающий Гурьевский ГО, примор-
ские Светлогорский и Зеленоградский ГО 
(табл. 2). Причинами центростремительных 
сил в данном процессе являются, прежде 
всего: а) разные темпы экономического раз-
вития территорий исхода и вселения мигран-
тов, что обуславливает дифференциацию 
муниципальных образований по формирова-
нию спроса на рынке труда, размерам зара-
ботных плат; б) различный уровень развития 
социальных институтов и инфраструктуры 
(прежде всего, образовательной и здравоох-
ранения), что во многом определяет каче-

Рис. 4. Миграция в муниципальных образованиях Калининградской области в 2012–2017 гг.
Источник: рассчитано по данным Росстата.

ство жизни населения. Важно отметить, что 
темпы миграционного прироста пригородов 
г. Калининграда выше по сравнению с об-
ластным центром, что свидетельствует об ак-
тивном развитии процесса субурбанизации.

Остальные муниципалитеты с положи-
тельным сальдо миграции прирастают только 
за счет обмена с другими регионами России 
и зарубежными странами (СНГ, Балтии) –  
это Гусевский, Балтийский Ладушкинский, 
Янтарный, Пионерский и Светловский ГО. 
Во внутрирегиональном обмене они высту-
пают донорами. Важно отметить, что все 
муниципалитеты области образуют поло-
жительное сальдо миграции с зарубежными 
странами.

Процесс субурбанизации и разрастания 
Калининградской агломерации также про-
является и в переселении жителей област-
ного центра в соседний Гурьевский ГО,  
а также процесс миграции из областно-
го центра в приморские Зеленоградский и 
Светлогорский ГО (табл. 3). Этот вид мигра-
ции обусловлен с одной стороны ростом Ка-
лининградской агломерации и развитием ин-
фраструктуры (дороги, жилые здания и др.), 
что позволяет приобретать недвижимость 
за пределами административного центра 
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Таблица 2. Миграционный прирост в муниципальных образованиях 

Калининградской области за 2012–2017 гг.

Название 
муниципалитета

Вся 
миграция

в том числе:
внутрирегиональная межрегиональная международная

Озерский ГО –94,5 –83,4 –16,3 5,2
Славский ГО –76,8 –78,3 –7,6 9,1
Краснознаменский ГО –69,1 –80,7 –1,3 12,8
Черняховский ГО –66,4 –63,2 –10,9 7,7
Нестеровский ГО –57,5 –70,9 1,3 12,1
Полесский ГО –47,0 –60,0 –1,7 14,7
Неманский ГО –44,2 –43,5 –9,5 8,8
Багратионовский ГО –27,7 –48,0 3,3 16,9
ГО «Город Советск» –20,7 –21,1 –11,5 11,9
Гвардейский ГО –18,0 –44,2 9,5 16,7
ГО «Город Мамоново» –12,6 –43,2 12,2 18,4
Правдинский ГО –10,5 –51,8 9,0 32,2
Гусевский ГО 11,7 –8,8 8,9 11,5
Балтийский ГО 13,4 –25,7 29,3 9,8
ГО «Город Ладушкин» 15,0 –45,6 11,8 48,8
ГО «Поселок Янтарный» 20,8 –21,2 26,1 15,9
ГО «Город Пионерский» 23,4 –41,8 55,7 9,6
Светловский ГО 37,2 –16,0 14,4 38,8
ГО «Город Калининград» 94,8 24,5 29,7 40,6
Зеленоградский ГО 121,0 37,2 58,9 24,9
Светлогорский ГО 183,4 49,3 100,3 33,8
Гурьевский ГО 192,6 74,1 36,5 82,0

Источник: данные Росстата.

без ущерба транспортной доступности и по 
более низкой цене, с другой – стремлением 
городских жителей «убежать» от шума, за-
грязненного воздуха крупного города. 

Влияние миграции на возрастную струк-
туру населения муниципальных образова-
ний области неодинаково (рис. 5). Для по-
давляющего большинства муниципалитетов 
она играет роль «старения» населения за 
счет оттока населения моложе трудоспо-
собного возраста. Только в Светлогорском, 
Пионерском и Багратионовском ГО «ста-
рение» объясняется притоком лиц старше 
трудоспособного возраста. Как правило, это 
вышедшие на пенсию жители российских 

Таблица 3. Миграционный прирост г. Калининград с близлежащими муниципалитетами 
в 2011–2014 гг., чел.

Годы Гурьевский ГО Светлогорский ГО Зеленоградский ГО
2011 –118 –46 –42
2012 13 120 148
2013 –74 –72 –25
2014 –570 –75 –206

2011–2014 –749 –73 –125
Источник: данные Росстата.

северных и дальневосточных регионов, 
выбравшие более благоприятные климати-
ческие условия для жизни на берегу Бал-
тийского моря (за исключением Багратио-
новского ГО). Наиболее сильно негативное 
влияние миграции ощущается в Неманском 
ГО в силу оттока населения молодых и при-
тока старших возрастов по всем направле-
ниям миграционных потоков. 

Позитивная роль миграции проявляется 
в «омоложении» возрастной структуры на-
селения административного центра и при-
легающих Светловского и Зеленоградского 
ГО, приморского поселка Янтарный, а также 
Гвардейского, Гусевского и Правдинского 

лялина А.в.  
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ГО восточной части области за счет стяги-
вания сюда населения моложе трудоспособ-
ного возраста. Черняховский ГО, теряющий 
свое население в результате миграции, в то 
же время омолаживает его за счет оттока 
лиц старших возрастов. 

В Гурьевском ГО «омоложение» населе-
ния за счет миграции в результате притока 
лиц моложе трудоспособного возраста ни-
велируется «старением» за счет сопостави-
мого по интенсивности притока лиц старше 
трудоспособного возраста. Обратная карти-
на наблюдается в Балтийском ГО: крайне 
малый отток населения молодых возрастов 
сопровождается таким же оттоком населе-
ния старших возрастов. 

Интересно отметить, что в подавляю-
щем большинстве муниципалитетов потери 
населения молодых возрастов в результате 
внутрирегиональной миграции отчасти или 
полностью компенсируются миграционным 
приростом из стран СНГ и Балтии, либо 
из других регионов России. Так, например,  
в Пионерском происходит полное замещение 
притоком из других российских регионов,  
в Багратионовском, Янтарном, Правдинском 
и Гусевском ГО – из других регионов России 
и из стран СНГ и Балтии. В Балтийском ГО 
существенный отток внутри региона практи-
чески полностью компенсируется притоком 
из других регионов России.

Миграция и гендерная структура на-
селения. Воздействие миграции на половую 
структуру населения выражено в целом все 
же менее ярко, чем на возрастной состав. 
Тем не менее, пренебрегать этим воздействи-
ем нельзя. Традиционно в первичных пере-
селениях (первые поколения) и в миграции 
на дальние расстояния большую миграцион-
ную активность проявляют мужчины. Одна-
ко в Калининградской области наблюдается 
противоположная картина. Превалирование 
женского населения как в потоках из других 
регионов России, так и из других стран усу-
губляет диспропорции в соотношении муж-
ского и женского населения области (доля 
женщин в регионе сегодня составляет 53,1% 
населения, среди мигрантов из стран СНГ – 
51,2%, из других регионов России – 59,1%). 

Влияние миграции на гендерную струк-
туру населения на уровне муниципальных 
образований области имеет свои особенно-
сти. Несмотря на то, что в большинстве му-
ниципалитетов миграция наращивает дис-
пропорции в гендерной структуре населения 
за счет притока женского и/или оттока муж-
ского населения (рис. 6), есть территории, 
где миграция выравнивает их. Кроме того, 
не всегда дисбаланс сопровождается пре-
валированием женского населения над муж-
ским в структуре миграционного потока.  
Так, например, диспропорции в половой 

Рис. 5. Подтипы муниципальных образований Калининградской области 
по влиянию миграции на возрастную структуру населения, 2017 г.
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структуре населения в Балтийском и Гвар-
дейском ГО вызваны миграцией военнослу-
жащих мужчин, а в Гвардейском ГО также  
и миграцией из стран СНГ. Даже внутри-
региональный отток мужского населения 
здесь не компенсирует высокий приток со 
стороны российских регионов.

Из числа восьми территорий, для кото-
рых характерно выравнивание соотношения 
мужчин и женщин, стоит выделить Прав-
динский ГО, в котором миграция баланси-
рует гендерную структуру населения как по 
притоку мужчин из других регионов России, 
так и по оттоку женщин внутри области. 
Как правило, ведущую роль при выравни-
вании диспропорций играет отток женского 
населения внутри региона (в 5 муниципа-
литетах), и только в Гусевском и Багратио-
новском ГО наиболее важен приток мужчин 
из стран СНГ и Балтии и из других регио-
нов России, который компенсирует внутри- 
региональные потери. 

Выводы. Сегодня как многие годы пре-
жде внешняя миграция играет очень важную 
роль для прироста численности населения 
Калининградской области. Она замещает 
естественную убыль населения и отчасти вос-
полняет потери трудоспособного населения. 
Однако для замещения убыли населения тру-
доспособного возраста сегодня необходимо  

Рис. 6. Подтипы муниципальных образований Калининградской области 
по влиянию миграции на гендерную структуру населения, 2017 г.

нарастить интенсивность миграционного  
обмена с «партнерскими» территориями 
(прежде всего, «донорами» на территории 
России и в странах СНГ) и, по грубым под-
счетам, обеспечить ежегодное сальдо мигра-
ции в 11,5 тыс. человек (+16,6% от нынеш-
них объемов).

Возрастной профиль миграции в Кали-
нинградской области благоприятен для де-
мографического развития – в миграционных 
потоках преобладают молодые трудоспо-
собные возраста от 15 до 45 лет. Наиболее 
«молодыми» являются миграционные по-
токи внутри региона, поскольку половина 
всех прибывших и выбывших приходится на 
возраст до 28 лет. Что нельзя сказать о ген-
дерной структуре – превалирование среди 
мигрантов женщин в целом усугубляет сло-
жившиеся диспропорции.  

Влияние миграции на демографическое 
развитие Калининградской области неодно-
значно по характеру и неравнозначно для 
всей территории региона. 

Можно выделить несколько основных 
тенденций воздействия миграции на демо-
графическое развитие в разрезе муниципаль-
ных образований региона:

1. Депопуляция и старение населения 
востока и юго-запада области в результате 
оттока населения молодых и трудоспособ-
ных возрастов в муниципалитеты Калинин-

лялина А.в.  
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градской агломерации и приморские терри-
тории (Зеленоградский и Янтарный ГО).

2. Прирост и омоложение структуры на-
селения муниципалитетов Калининградской 
агломерации и прибрежной части за счет суб- 
урбанизации.

3. Старение структуры населения примор-
ских муниципалитетов (Светлогорский и Пи-
онерский ГО) в результате притока населения 
старших возрастов из других регионов России.

4. Для большинства территорий, испы-
тывающих старение возрастной структуры 
населения под воздействием внутрирегио-
нальной миграции, характерно замещение 
потерь населения моложе трудоспособного 
возраста миграционным приростом в обме-
не с другими регионами России и странами 
СНГ и Балтии.

5. В муниципалитетах Калининградской 
агломерации, приморских территориях,  
а также в Черняховском, Озерском и Совет-
ском ГО миграция наращивает диспропор-
ции в гендерной структуре населения за счет 
притока женского и/или оттока мужского на-
селения, еще в двух (Балтийский и Гвардей-
ский ГО) – за счет притока мужского населе-
ния, главным образом, военнослужащих.

6. Выравнивание гендерных диспропор-
ций в структуре населения шести из восьми 
муниципалитетов востока и юго-запада об-
ласти обусловлено преимущественно отто-
ком женщин внутри региона.

Несмотря на полученные в ходе иссле-
дования результаты, выводы могут быть 
расширены и дополнены за счет проведе-
ния расчетов на одно- или пятилетних воз-
растных группах мигрантов. Это даст воз-
можность выявить вторичное воздействие 
миграции на демографическую ситуацию, 
поскольку мигранты активного репродуктив-
ного возраста вносят свой вклад в брачность 
и рождаемость. Кроме того, для повышения 
устойчивости выделенных типов целесоо-
бразно провести оценку на более продолжи-
тельном временном интервале. Это опреде-
ляет потенциал и перспективы настоящего 
исследования. 
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нено за счет гранта Российского научного 
фонда, проект № 18-17-00112 «Обеспече-
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политической турбулентности».
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The article provides an analysis of the current level of migration to and from the Kaliningrad region. 
The article focuses on the impact of migration on the replacement of the natural population decline and 
its age and sex structure. The data on the age and sex of migrants and the population of municipalities 
of the Kaliningrad region in 2011–2017 were used in the analysis.  The author has built a typology  
of migration trends in the region. The main classifying feature was the criterion of migration intensity 
in different age and gender groups, which was estimated using the net migration rate. It was found that 
despite the generally favourable nature of the age profile of migration for demographic development, 
migration replaces the reduction in the number of the working-age population only partially. The ageing 
of the population is observed in the East and South-West of the region, some coastal areas, whereas the 
rejuvenation of the population is registered in other coastal areas and the Kaliningrad agglomeration. 
The gender structure of migration tends to exacerbate the existing disparities. In the municipalities  
of the region, the intraregional and external migration largely go in the opposite directions. Migration 
exchange with the CIS, the Baltic countries and regions of Russia partly replaces the loss of the male 
population and youth in intraregional exchange.

Keywords: migration processes, demographic development, Kaliningrad region, impact of migration 
on demography, municipalities.
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