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населения городов Тюменского региона за период 2014–2020 гг. Автором проведена 
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населения по каждому из городов региона. В результате выделено пять групп го-
родов по соотношению в них показателей ЕПН, МПН и общего прироста/убыли 
населения, сформулированы первичные рекомендации в области улучшения демо-
графической ситуации для каждой из групп. 

Ключевые слова: Тюменский регион, урбанизационные процессы, региональ-
ная демографическая политика, численность населения. 

 

Одной из отличительных особенностей Тюменского региона как объек-
та государственного регулирования является величина его территории, что 
закономерно проявляется в значительной дифференциации ряда социально-
экономических, демографических и иных показателей, характеризующих 
результаты деятельности социально-экономических систем, в которых го-
рода занимают одну из ключевых позиций [1]. По этой причине к вопросу 
изучения урбанизационных процессов в исследуемом нами регионе невоз-
можно подходить без разделения исследуемых объектов, в частности горо-
дов, на типы (группы, классы) с целью их дальнейшего анализа и опреде-
ления закономерностей протекания процессов и явлений как внутри, так и 
между группами. В данной статье автором рассматривается такой показа-
тель, как динамика численности населения городов Тюменского региона за 
период 2014–2020 гг. 

Проводя анализ по данному показателю, автором был выделен ряд осо-
бенностей — численность населения большинства городов Тюменского 
региона (21 из 29) в период с 2014 по 2020 гг. увеличилась, при этом самые 
высокие показатели прироста населения отмечаются в двух крупнейших 
городах — Тюмени (прирост 18,7%) и Сургуте (прирост 14,5%) (рис. 1). 
Снижение же численности населения в основном наблюдается в малых го-
родах до 50 тыс. человек (Мегион, Надым, Пыть-Ях, Муравлено, Лабыт-
нанги, Белоярский), а также в Ишиме и Ноябрьске. 

Таким образом, города Тюменского региона в общей совокупности де-
монстрируют значительный рост численности населения: если в 2010 году 
в городах проживало 2,44 млн человек, в 2014 году — 2,62 млн человек, то 
по данным на 2020 год в двадцати девяти городах проживет уже более 2,84 
млн человек [2]. При этом общий уровень урбанизации территории Тюмен-
ского региона за последние десятилетия также вырос — с 77,1% (2000 г.) 
[3] до 81,0 % (2020 г.) [4], что свидетельствует об увеличении концентра-
ции населения именно в городах, преимущественно с численностью насе-
ления более 50 тыс. человек. 
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Рис. 1. Изменение численности населения городов Тюменского региона  

в 2014–2020 гг., %.  

Составлено автором по материалам: [2]. 
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Отметим, что при оценке динамики численности населения необходи-
мо производить не только анализ изменения абсолютных значений (общий 
прирост/убыль населения), но и разобраться в генезисе этого явления, а 
именно понять за счёт каких демографических процессов осуществляется 
изменение численности городов — естественного или миграционного при-
роста (убыли) населения (ЕПН/МПН), а также в каком соотношении дан-
ные показатели находятся. Так, автором были собраны и проанализированы 
показатели ЕПН и МПН по каждому из городов за период с 2014 по 2020 г. 
(табл. 1), из чего следует следующее: за последние 6 лет естественный при-
рост населения отмечается практически во всех городах Тюменского реги-
она, исключениями являются лишь Ишим, Ялуторовск и Заводоуковск 
(все — города южной части региона). При этом во многих городах (в 19 из 
29), расположенных преимущественно в ХМАО и ЯНАО, наблюдается ми-
грационная убыль населения — превышение эмиграции (выбывшее насе-
ления) над иммиграцией (прибывшее населения), что связывается с воз-
можным механическим оттоком населения из северных городов, 
расположенных в суровых климатических условиях, в города с более мяг-
ким климатом, в том числе и в Тюмень, Ялуторовск, Заводоуковск. 

Таблица 1  
Естественный и миграционный прирост (убыль) населения городов  

Тюменского региона за период 2014–2020 гг., кол-во городов 

Субъект Кол-во 
городов 

ЕПН  МПН Общее изменение  
численности населения 

отриц. положит. отриц. положит. уменьш. увелич. 
Тюменская 
область (юг) 5 3 2 2 3 1 4 

ХМАО 16 0 16 10 6 3 13 
ЯНАО 8 0 8 7 1 4 4 
Всего 29 3 26 19 10 8 21 

Составлено автором. 

Следует отметить, что значительный рост числа трудовых ресурсов за 
последние годы в районах и городах ХМАО и ЯНАО, занятых в нефтегазо-
вой сфере, практически не влияет на численность постоянного населения 
городов, так как подобные процессы (работа по межрегиональной вахте) 
носят признаки трудовых маятниковых миграций, не подразумевающих 
получение регистрации в местах приложения рабочей силы.  
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Таблица 2 
Группировка городов Тюменского региона по соотношению показателей ЕПН, 

МПН и общего прироста/убыли населения за 2014–2020 гг. 

Города ЕПН 
(+/-) 

МПН 
(+/-) 

Общий при-
рост  
(+/-) 

Основные рекомендации в области 
улучшения демографическойситуации 

Тюмень, Сургут, 
Ханты-
Мансийск, Ня-
гань, Когалым, 
Советский, Губ-
кинский, 
Югорск 

+ + + 

Дальнейшее стимулирование 
рождаемости и укрепление семьи, 
создание рабочих мест с целью 
поддержания положительного 
миграционного прироста насел., 
диверсификация экономики горо-
дов, улучшение транспортной 
доступности, создание комфорт-
ной городской среды 

Нижневартовск, 
Нефтеюганск, 
Новый Уренгой, 
Тобольск, Сале-
хард, Лангепас, 
Радужный, Лян-
тор, Урай, Тар-
ко-Сале, Покачи 

+ - + 

Формирование положительного 
сальдо миграции за счет ряда 
управленческих решений: созда-
ние комфортной городской сре-
ды, увеличение средней заработ-
ной платы, улучшение 
транспортной доступности горо-
дов, увеличение темпов жилищ-
ного строительства 

Ноябрьск, Ме-
гион, Надым, 
Пыть-Ях, Му-
равленко, Ла-
бытнанги, Бело-
ярский 

+ - - 

Остановить миграционный отток 
населения за счёт диверсифика-
ции экономики и создания новых 
рабочих мест, улучшить жилищ-
ные условия, а также проводить 
политику по формированию ком-
фортной городской среды. 

Ялуторовск, За-
водоуковск - + + 

Стимулирование рождаемости и 
миграционного прироста населе-
ния за счёт развития социальной 
инфраструктуры, создания новых 
рабочих мест для молодых специ-
алистов (в т.ч. формирование ин-
новационных промышленных 
кластеров), строительство до-
ступного жилья для всех слоёв 
населения 

Ишим - - - 

Составлено автором. 
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Проводя оценку и сопоставление показателей ЕПН и МПН по каждому 
из городов Тюменского региона, можно обозначить следующее: в ряде слу-
чаев (в 11 из 29 городов) положительный естественный прирост населения 
перекрывает отрицательные показатели сальдо миграции и тем самым от-
мечается рост численности городов. Однако существуют и примеры, где 
этого не происходит — при положительном ЕПН происходит снижение 
численности населения — миграционная убыль населения превышает есте-
ственный прирост (подобное явления зафиксировано в 7 городах). Абсо-
лютно положительную динамику как миграционного, так и естественного 
прироста населения можно отметить в 8 городах — Тюмени, Сургуте, Хан-
ты-Мансийске, Нягани, Когалыме, Советском, Губкинском и Югорске. Ис-
ключительно за счет миграционного прироста (при отрицательном ЕПН) 
происходит рост Ялуторовска и Заводоуковска; Ишим же формирует само-
стоятельную группу городов, где ЕПН и МПН отрицательный. Таким обра-
зом, можно выделить 5 групп городов по соотношению в них показателей 
естественного, миграционного и общего прироста населения, а также 
сформулировать первичные рекомендации в области улучшения демогра-
фической ситуации для каждой из групп.  

Как можно отметить, для большинства городов рекомендации имеют 
схожий характер: диверсификация экономики, улучшение транспортной 
доступности, создание новых рабочих мест, строительство жилья и так да-
лее. Существующие программы социально-экономического развития горо-
дов Тюменского региона, направленные в том числе и на рост численности 
населения, безусловно, включают все перечисленные выше блоки. Однако 
качество исполнения этих программ по вопросам сохранения и приумно-
жения населения городов различается  — ключевым индикатором является 
фактический рост/снижение численности городов за определенный период 
(рис. 1), который, как уже указывалось, в общей совокупности имеет поло-
жительную тенденцию роста, и тем самым характеризует проводимую ре-
гиональную демографическую политику, как эффективную, но требующую 
доработок по ряду острых проблем, а именно: 1) разрешение проблемы 
миграционного оттока населения из городов ХМАО и ЯНАО; 2) разработка 
комплекса предложений по обеспечению положительного естественного 
прироста населения в некоторых городах юга региона (Ишим, Ялуторовск, 
Заводоуковск) и тем самым формирование положительной динамики есте-
ственного прироста абсолютно во всех 29 городах. 
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