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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  1

В данной статье проанализирована демографическая ситуация в одном 
из регионов России, для которого характерны общероссийские тенденции, — 
Омской области, и выявлены основные проблемы и тенденции развития. В 
Омской области с 1993 года отмечается снижение численности населения. 
Одной из основных причин депопуляции в области является низкая рожда-
емость, снижение которой отмечается еще с конца 1960-х годов, и она не 
обеспечивает простого воспроизводства населения. Снижение рождаемо-
сти коснулось практически всех регионов России. Вместе с тем, несмотря 
на общие низкие показатели рождаемости, существуют значительные ре-
гиональные различия. Дифференциация регионов по уровню рождаемости в 
России зависит в основном от доли городского населения и национального со-
става. Рождаемость в Омской области характеризуется распространением 
1–2-детности в семье, сближением параметров рождаемости городского и 
сельского населения, откладыванием на более поздние сроки рождения пер-
венца, увеличением внебрачных рождений. Кроме этого, серьезной причиной 
депопуляции во многих регионах РФ, а также и в Омской области, которая 
придает ей особую остроту, является высокая смертность. В современной 
России сложилась уникальная для мировой практики ситуация: смертность 
населения возрастает при низких коэффициентах рождаемости и снижении 
численности населения. Особую тревогу в большинстве регионов страны вы-
зывают очень высокие показатели смертности трудоспособного населения, 
причем 80 % — среди мужчин. Еще одной проблемой остается миграцион-
ная ситуация, т. е. миграционное движение не компенсирует естественную 
убыль населения Омской области. Снижается активность миграционных по-
токов. В Омской области с 1999 года отмечается отрицательное сальдо ми-
грации. Тенденции замедления миграционной активности характерны и для 
других регионов России. Большая часть миграционных потоков сегодня — это 
межрегиональный внутрироссийский обмен.

Ключевые слова: демографическое развитие; депопуляция; воспроизводство населе-
ния; рождаемость и смертность населения; миграционные процессы

Омская область входит в состав Сибирского федерального округа, за-
нимая в нем по площади девятое, по численности населения — 11-е место. 
Численность населения Омской области на 1 января 2018 года составила 
1960,1 тыс. человек. Областной центр — город Омск — восьмой по величи-
не город России (численность жителей города — 1172,0 тыс. человек, почти 
60 % населения области) 2. Заселена область крайне неравномерно. В харак-
тере заселенности преобладает естественный порядок, на который влияют 

1 © Гокова О. В. Текст. 2018.
2 Численность населения Омской области: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2018. С. 6. 



124

II. Социально-экономические факторы воспроизводства и миграции населения

природно-климатические условия, благоприятные для жизни и ведения 
хозяйства.

В Омской области проживает население более 80 национальностей. 
Русские являются самой многочисленной национальностью — более 80 % 
от общей численности населения, казахи составляют 4,1 %, украинцы — 
2,7 %, немцы — 2,6 %, татары — 2,2 % 1. Этническая миграция в государства 
ближнего зарубежья, а также эмиграция в страны дальнего зарубежья ме-
няют структуру национального состава. Среди наиболее многочисленных 
национальностей растет доля русских, казахов и украинцев, сокращается 
доля немцев.

С 1993 г. Омская область находится в ситуации депопуляции. За период 
с 1993 по 2018 гг. численность населения здесь сократилась с 2177,0 тыс. че-
ловек до 1960,1 тыс. человек, т. е. на 216,9 тыс. человек (рис. 1) 2.

Определяющими факторами в развитии демографических процессов 
на территории Омской области в течение последних двух десятилетий 
остаются естественная убыль населения и отрицательное сальдо мигра-
ции.

1 Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года в отношении национального соста-
ва населения по субъектам Российской Федерации / Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс]. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/
croc/results.html (дата обращения: 27.04.2018).

2 Демографический ежегодник Омской области: стат. сборник / Омскоблкомстат. Омск, 
2001. С. 9; Демографический ежегодник Омской области: стат. сборник / Омскстат. Омск, 
2017. С. 13; Численность населения Омской области: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2018. С. 6.
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Рис. 1. Численность населения Омской области с 1993 по 2018 годы, тыс. человек 
(построено автором по данным: Демографический ежегодник Омской области, 2001. 

С. 9; Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 13; Численность населе-
ния Омской области, 2018. С. 6)
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В 2000 году число умерших превышало число родившихся на 10,3 тыс. 
человек, в 2005 году естественная убыль населения составила 10,4 тыс. че-
ловек, и с этого времени она сокращалась до 1,3 тыс. человек в 2010 году. С 
2011 по 2017 гг. в Омской области отмечался небольшой ежегодный есте-
ственный прирост населения, однако с 2017 года показатели смертности 
вновь превысили рождаемость (рис. 2). Коэффициент естественной убыли 
в расчете на 1000 человек населения в период с 2000 по 2017 гг. соответ-
ственно снизился с 4,9 до 1,3 1. 

На формирование естественного прироста (убыли) населения влияет 
уровень рождаемости и смертности населения.

В 2000 году в Омской области родилось 18,4 тыс. детей, а общий коэф-
фициент рождаемости составлял 8,6 промилле, в 2005 году число рожде-
ний увеличилось почти на 16 % и достигло 21,3 тыс. детей (10,4 промилле), 
в 2010 году родилось 26,2 тыс. детей, или 13,2 промилле. Самые высокие 
показатели рождаемости отмечались в 2012–2014 годах, когда в Омской 
области ежегодно рождалось более 29 тыс. детей. При этом общий коэффи-
циент рождаемости вырос в 2014 году до 15,1 промилле, что в 1,8 раза пре-
вышает показатель 2000 года. Повышение рождаемости в данный период 
обусловлено, с одной стороны, ростом числа женщин молодых возрастов 
(20–29 лет). На матерей этой возрастной группы приходится 68 % рожде-
ний. С другой стороны, происходит рост коэффициентов рождаемости 
во всех возрастных группах женщин фертильного возраста. В результате 

1 Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 28–30; Демографический еже-
годник Омской области, 2017. С. 23; Естественное движение и миграция населения Омской 
области в январе-декабре 2017 года: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2018. С. 7–8.
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Рис. 2. Естественный прирост/убыль населения Омской области, чел. (построе-
но автором по данным: Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 23; 
Естественное движение и миграция населения Омской области в январе-декабре 

2017 года. Омск, 2018. С. 7–8)
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суммарный коэффициент рождаемости (среднее число детей, рожденных 
женщиной за свою жизнь) увеличился с 1,12 в 2000 году до 1,95 в 2014 го-
ду) 1.

Однако с 2015 года наблюдается постепенное снижение общего коэф-
фициента рождаемости с 14,4 промилле в 2015 году до 11,5 промилле в 
2017 году. По уровню рождаемости Омская область занимала в 2016 году в 
Сибирском федеральном округе девятое место (рис. 3) 2.

В 2017 году Омскстатом было проведено исследование репродуктив-
ных планов населения, в ходе которого было опрошено 180 семей и уста-
новлено, что за последние 10 лет увеличился интервал между началом су-
пружеской жизни и рождением первого ребенка. В 1994 году этот период 
составлял 10 месяцев, в 2005–2009 годах — 2,4 года, а в 2015–2017 годах — 
2,8 года. Аналогичная тенденция наблюдается и в увеличении интервала 
между рождениями первого и второго ребенка. В 1995–1999 годах второй 
ребенок в семьях появлялся в среднем через 3 года, а в 2015–2017 годах — 
только через 6 лет.

1 Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 28–30; Демографический еже-
годник Омской области, 2011. С. 36–40; Демографический ежегодник Омской области, 2017. 
С. 35–39; Естественное движение и миграция населения Омской области в январе-декабре 
2017 года. С. 7–8.

2 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 83–84.
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Рис. 3. Общие коэффициенты рождаемости в Омской области (в промилле) (по-
строено автором по данным: Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 

28–30; Демографический ежегодник Омской области, 2011. С. 36–40; Демографический 
ежегодник Омской области, 2017. С. 35–39; Естественное движение и миграция насе-

ления Омской области в январе-декабре 2017 года. С. 7–8)
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Что касается дополнительной господдержки семей, то с ее помощью 
16 % женщин решились на рождение первого ребенка, которое до этого 
откладывалось, а для 29 % семей она стала стимулом для рождения второ-
го и третьего детей.

При этом 46 % респондентов считают, что если число детей в семьях 
слишком мало, то государство должно попытаться заинтересовать семьи 
иметь большее количество детей, создав необходимые условия. 41 % со-
гласны, что государство должно помочь семье иметь столько детей, сколь-
ко она сама хочет, а 13 % женщин и 15 % мужчин придерживаются того 
мнения, что государство ни в коем случае и никаким образом не должно 
влиять на рождение в семьях того или иного числа детей [1, с. 139; 2].

Важнейшим фактором рождаемости в воспроизводстве населения яв-
ляется семейная структура. В настоящее время в Омской области заключа-
ется примерно такое же количество браков, как и в 2000 году. Максимально 
высокие показатели отмечались в 2011–2013 годах, когда в год заключа-
лось около 19 тыс. браков. Однако в 2016 году произошло серьезное сокра-
щение числа зарегистрированных браков — по сравнению с 2011 годом их 
количество снизилось в 1,5 раза и составило 13,4 тыс. браков. В 2017 году 
было заключено 14,1 тыс. браков. Примерно каждый пятый брак — повтор-
ный. Необходимо отметить, что средний возраст вступления в брак вырос: 
если до 1994 года мужчины и женщины создавали семьи в 25 и 19 лет соот-
ветственно, то в 2015–2017 гг. — в 27 и 23 года 1. 

Согласно исследованию Омскстата, официальную регистрацию перво-
го брака считают обязательной 59 % мужчин и 66 % женщин. Более поло-
вины респондентов (54 %) полагают, что первый брак нужно регистриро-
вать прежде, чем начать жить вместе, или сразу после начала совместной 
жизни, а 44 % населения считает, что сначала необходимо пожить вместе, 
а затем регистрировать брак. В отношении повторного брака так считает 
60 % населения [2].

Число разводов также в 2017 году сократилось до 8,6 тыс., что ниже 
уровня 2000 года на 12,2 %. Свыше 60 % расторгнутых браков — это бра-
ки с несовершеннолетними детьми. На 1000 зарегистрированных браков в 
2016 году приходилось 647 расторгнутых 2.

По числу браков на 1000 человек населения Омская область занимает 
6-е место, по числу разводов — 3-е место среди регионов Сибирского фе-
дерального округа 3.

1 Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 88; Демографический ежегодник 
Омской области, 2017. С. 63; Естественное движение и миграция населения Омской области 
в январе-декабре 2017 года. С. 15–16.

2 Естественное движение и миграция населения Омской области в январе-декабре 2017 
года. С. 15–16.

3 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 92.
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Необходимо также отметить, что в области сохраняется депопуляция, 
на формирование которой оказывает влияние высокая смертность насе-
ления (рис. 4). 

Если в 2000 году умерло 28,7 тыс. человек, то в 2005 году — 31,7 тыс. 
человек. Коэффициент смертности за эти годы увеличился с 13,5 до 15,5 
промилле. С 2006 года уровень смертности постепенно снижается, но все 
равно сохраняется на достаточно высоком уровне: в 2017 году умерло 25,2 
тыс. человек, или 12,8 промилле 1. 

Общая динамика смертности населения характеризуется высокой 
преждевременной смертностью людей трудоспособных возрастов [3, с. 
117]. В 2016 году потери населения трудоспособного возраста составили 
6,4 тыс. человек (24,4 % от общего числа умерших). Подавляющее боль-
шинство умерших в трудоспособном возрасте (80 %) — мужчины 2.

Структура причин смертности в течение длительного периода времени 
сохраняется практически неизменной. Более 80 % умерших приходится на 
три класса: болезни системы кровообращения (43,5 %), новообразования 
(14,5 %) и несчастные случаи, травмы, отравления (9,1 %). В трудоспособ-
ном возрасте структура причин смертности населения несколько иная — на 

1 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 47; Естественное движение и 
миграция населения Омской области в январе-декабре 2017 года. С. 9–10.

2 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 48–49.
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первом месте также находятся болезни системы кровообращения (29,5 %), 
а на втором месте — внешние причины (несчастные случаи, отравления и 
травмы) — 26,3 % , на третьем месте — новообразования (14,4 %) (рис. 5) 1.

Одной из важнейших медико-демографических характеристик здоро-
вья населения является младенческая смертность. В Омской области по-
казатель младенческой смертности — один из самых низких в Сибирском 
федеральном округе (4-е рейтинговое место по СФО) 2. В 2017 году не до-
жив до возраста 1 года умерло 158 детей, или 6,8 чел. из 1000 новорожден-
ных 3.

Позитивные изменения могли быть и более значительными, однако 
сдерживаются из-за неблагоприятных тенденций в репродуктивном здо-
ровье населения. Так, в структуре причин младенческой смертности более 
60 % случаев обусловлены отельными состояниями, возникающими в пе-
ринатальном периоде, врожденными пороками и аномалиями развития, 
то есть заболеваниями, тесно связными со здоровьем матери [4, с. 132–
133].

Ежегодно растет показатель младенческой смертности по врожден-
ным порокам и аномалиям развития (среднемноголетний темп прироста 

1 Естественное движение и миграция населения Омской области в январе-декабре 2017 
года. С. 12–13.

2 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 88.
3 Естественное движение и миграция населения Омской области в январе-декабре 2017 

года. С. 14.
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— 8 %). В среднем, с тем или иным пороком рождается 5 % детей, некото-
рые врожденные пороки развития несовместимы с жизнью. Это обуслав-
ливает большую значимость врожденных пороков развития как причины 
ранней детской смертности и инвалидизации детей [5].

Под воздействием демографических процессов формируется возраст-
ная структура населения. В Омской области на 1000 мужчин приходится 
1163 женщин. Средний возраст жителей области на начало 2017 года со-
ставлял 39,1 года: 36,3 года у мужчин и 41,5 года у женщин (рис. 6) 1.

Одним из факторов, оказывающих влияние на рост показателей смерт-
ности в последние годы, является общее старение населения. Численность 
населения в возрасте 65 лет и старше за период с 2000 по 2017 гг. выросла с 
245,7 тыс. человек до 261,3 тыс. человек. При этом удельный вес населения 
данной возрастной группы в общей численности населения увеличился с 
11,4 до 13,2 % 2.

В течение последнего десятилетия изменения возрастной структуры 
населения имели следующую направленность: численность детей и под-
ростков уменьшалась, численность населения трудоспособного возраста — 
увеличивалась. Численность населения старше трудоспособного возраста 
увеличивалась до 1999 года, затем стала уменьшаться (рис. 7) 3.

Доля пожилых и старых людей (женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет) (24,4 % от всего населения) превышает долю населения в 
возрасте от 0 до 14 лет (18,3 %), тип возрастно-половой пирамиды насе-
ления в Омской области можно оценить как регрессивный. Фактически 

1 Возрастно-половой состав населения Омской области: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 
2017. С. 5–8.

2 Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 14–15; Демографический еже-
годник Омской области, 2017. С. 16.

3 Там же. С. 5.
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в области развивается процесс демографического старения населения, 
растет показатель демографической нагрузки. Коэффициент демографи-
ческой нагрузки (отношение лиц в возрасте моложе и старше трудоспо-
собного к численности населения рабочих возрастов) к началу 2017 года 
составлял 772 человека на 1000 лиц трудоспособного возраста. По сравне-
нию с 2016 годом коэффициент общей демографической нагрузки увели-
чился на 4,3 %, в том числе нагрузка детьми увеличилась на 4 %, а нагрузка 
лицами пожилого возраста — на 4,3 % 1.

В территориальном перераспределении, воспроизводстве населения 
и трудового потенциала области существенная роль принадлежит мигра-
ции. Начиная с 1999 года в Омской области складывается миграционная 
убыль населения, ее общая величина за эти годы составила 77,5 тыс. че-
ловек, наибольшая отмечалась в 2001 году (10,2 тыс. человек). Если в 2000 
и 2001 годах миграционная убыль населения составляла соответственно 
6,0 и 10,2 тыс. человек, то в 2010–2015 гг. отрицательное сальдо миграции 
сократилось до 2–3 тыс. человек в год. Однако за последние два года ми-
грационная ситуация в Омской области существенно ухудшилась. В 2016–
2017 гг. миграционная убыль населения составила 5,9 тыс. и 9,9 тыс. че-
ловек соответственно. По уровню миграционной убыли Омская область 
занимает шестое место среди 8 регионов Сибирского федерального окру-
га, в которых сложилось отрицательное сальдо миграции 2.

Особенностью миграционных процессов, сложившихся на территории 
Омской области в последние годы, является снижение объемов всех ви-
дов переселений. Общий миграционный оборот по области за последние 
10 лет сократился на 64,2 тыс. человек (на 42 %). Общий объем миграцион-
ных перемещений населения Омской области в 2017 году составил 118 тыс. 

1 Возрастно-половой состав населения Омской области, 2017. С. 5.
2 Демографический ежегодник Омской области, 2001. С. 95; Миграционные процессы в 

Омской области: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2018. С. 11.
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человек. В том числе прибыло 54,1 тыс. человек, выбыло — 63,9 тыс. чело-
век. Отрицательное сальдо миграции — 9,9 тыс. человек (рис. 8) 1.

В городе Омске миграционная убыль составила 5,5 тыс. человек. Среди 
32 муниципальных районов Омской области миграционный прирост насе-
ления отмечен в Горьковском, Омском и Саргатском муниципальных рай-
онах, граничащих с областным центром, а в остальных районах зареги-
стрирована миграционная убыль.

Среди выехавших за пределы Омской области 27,6 тыс. человек (78,4 %) 
переселились в другие регионы России, 6,8 тыс. человек (19,4 %) — в стра-
ны СНГ, 0,8 тыс. человек (2,2 %) — в страны дальнего зарубежья, из них 320 
человек (40,6 %) выехали в Германию. Для выбывших из Омской области 
в другие регионы России наиболее привлекательными в 2017 году были 
Тюменская область, Краснодарский край, г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург и Новосибирская область. Наибольшее число прибыв-
ших в Омскую область зарегистрировано из Тюменской и Новосибирской 
областей, г. Москвы, Московской области, г. Санкт-Петербурга, 
Краснодарского и Алтайского краев. В целом по межрегиональному на-
правлению сложилась миграционная убыль -11,0 тыс. человек.

Из стран СНГ в Омскую область прибыло 8,0 тыс. человек. Большинство 
мигрантов из Казахстана (6,4 тыс. человек, или 80 %), Украины (416 чело-
век), Киргизии (243 человека), Армении (240 человек) и Узбекистана (226 
человек). Выехало из Омской области в страны СНГ в 2017 году 6,8 тыс. 
человек, из них большинство переехало в Казахстан (4,7 тыс. человек или 
69 %), Украину (696 человек), Армению (323 человека) и Узбекистан (319 
человек). 

1 Миграционные процессы в Омской области, 2018. С. 11–15.
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Рис. 8. Миграционная убыль/прирост населения Омской области, чел. (построено 
автором по данным: Демографические ежегодники Омской области: 2001, 2005, 2010, 

2017. — С. 95–96; Миграционные процессы в Омской области, 2018. — С. 11)
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Высокой миграционной подвижностью обладало население в трудо-
способном возрасте. Доля лиц этой возрастной группы в общем объеме 
миграции составляла 70,7 %. Максимальное число перемещений зареги-
стрировано по лицам в возрасте от 20 до 39 лет (46 % всех мигрантов). В 
целом для населения трудоспособного возраста характерно отрицатель-
ное сальдо миграции: число выбывших превышало число прибывших на 
7,3 тыс. человек 1.

В 2017 году сохранялась активная внутрирегиональная (внутриобласт-
ная) миграция населения. Изменили место жительства, не покидая реги-
он, 28,8 тыс. человек. Продолжался переток населения из муниципальных 
районов в областной центр. В течение 2017 года из районов области в го-
род Омск переехало 9,6 тыс. человек.

Наиболее миграционно подвижными были жители Азовского немец-
кого национального, Любинского, Тарского и Омского муниципальных 
районов: в 2017 году миграционный оборот в них составлял от 3 до 7,2 тыс. 
человек.

В 2017 году объем срочной миграции (по месту пребывания на срок 9 
месяцев и более) составлял около трети от общего объема миграции (33,3 
тыс. человек) 2.

Основными причинами переезда омичей в другие регионы России и 
за рубеж являются причины личного, семейного характера (37,3 %), среди 
которых преобладают приобретение жилья в другом регионе (18,3 %), воз-
вращение к родителям (6,6 %), к детям (5,1 %). Кроме того, Омскую область 
покидают в связи с работой (11,2 %) и учебой (5,7 %) 3.

Необходимо отметить, что за последние 10 лет существенно возросло 
количество омичей, которые покидают область из-за экологического не-
благополучия. Если в 2008 году данную причину указали 28 человек в ка-
честве решающей, в 2012 году — 46 человек, в 2014 году — 84 человека, то в 
2016 году — 146 человек и в 2017 году — 213 человек 4. 

Согласно данным демографического прогноза Федеральной службы 
государственной статистики на период до 2031 года, естественная убыль 
населения сохранится. Ожидается уменьшение общей численности насе-
ления. В возрастной структуре населения прогнозируются уменьшение 
численности детей и подростков и увеличение доли лиц старших возрас-
тов. Численность населения трудоспособного возраста будет уменьшаться. 
В естественном движении населения ожидается стабилизация уровня рож-
даемости и смертности на достигнутых значениях: 11–12 новорожденных 
и 12–13 умерших в расчете на 1000 населения 5.

1 Миграционные процессы в Омской области: стат. бюл. / Омскстат. Омск, 2018. С. 12–18.
2 Там же. С. 12–15.
3 Там же. С. 24.
4 Там же. С. 24–25; Миграционные процессы в Омской области за 2008 2016 годы. С. 24.
5 Демографический ежегодник Омской области, 2017. С. 77.
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В создавшейся в Омской области демографической ситуации приори-
тетными направлениями в демографической политике органов государ-
ственной власти должны стать: разработка и реализация мер по снижению 
смертности от внешних причин, особенно среди молодых мужчин; прео-
доление высокого уровня заболеваемости и смертности, в том числе и по 
видам так называемых «социальных болезней», особенно у молодого насе-
ления; разработка мер по улучшению репродуктивного здоровья населе-
ния (в первую очередь женщин и новорожденных); разработка семейной 
и жилищной политики.
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Gokova O. V.

The Analysis of the Demographic Development in the Omsk Region
In this article was studied the demographic situation and were identified the basic problems and 

the development tendencies in the Omsk region which is characterized by the nationwide pattern. 
Since 1993 the demographic situation in the Omsk region is marked by a population decline. The 
main reason for the depopulation process in the Omsk region is the low birth rate. This decline had 
started since the late 1960s when it had fallen below the replacement level. The decline in the birth 
rate has affected almost all Russian regions. However, the overall low rates hide enormous regional 
differences. The regional differentiation by the fertility rate in the Russian Federation depends mainly 
on the proportion of the urban population and on the ethnic composition. The fertility dimension in 
the Omsk region repeats the nationwide tendencies and defined by the mass distribution of families 
with a small number of children, the convergence of the urban population fertility level and the rural 
population fertility level, the postponement of childbearing, the increasing of extramarital births. The 
high mortal rate is another reason of the depopulation in Russia, and in the Omsk region particularly, 
that gives special poignancy to the demographic situation. The mortality pattern in present-day Russia 
is unique in world practice: the number of deaths is increasing with the depopulation birth rate and 
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population decline. The overall trend in the mortality rate dynamic among the population in most 
regions of the country is characterized by the excess mortality level of working-age people, about 80 % 
of whom are males. Yet another issue is the migration problem, that is, the migratory movements does 
not compensate for the natural decline in the population of the Omsk region. There is also a decrease 
in migratory flows activity. Since 1999 in the Omsk region has been the negative migration balance. 
The slowing down of the migration activity and the decline in the migration growth were not unique to 
the Omsk region, but for the Russian Federation as a whole. The largest part of migratory flows is the 
interregional domestic population exchange.

Keywords: demographic development, depopulation, population replacement, fertility and 
mortality rate, migration processes.
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