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СОСНОВСКАЯ Л. П.  
 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 

Демографические проблемы на современном этапе привле-
кают к себе внимание, т. к. на протяжении последних лет Россия 
не может не только добиться расширенного воспроизводства на-
селения, но и простого. Снижение численности населения затро-
нула в разной степени значительную территорию РФ и этниче-
ские группы нашего общества. В январе – сентябре 2005 г. в Рос-
сии отмечалось снижение родившихся (в 79 субъектах) и увеличе-
ние числа умерших (в 60 субъектах)1.  

Последние пятнадцать лет демографическая проблема вызва-
ла необычайный всплеск общественного интереса к данной про-
блеме. Исследования ведутся как на общероссийском, так и ре-
гиональном уровне. Идет накопление конкретных знаний о демо-
графическом пространстве страны, его структуре и тенденциях 
изменения, делаются прогнозы оптимистического и пессимисти-
ческого характера. Начались исследования демографических 
проблем в Республике Бурятия2, в которой сложилась противоре-
чивая демографическая обстановка.  

Население Бурятии в 1923 г. составляло 350 тыс. человек3 . С 
момента ее образования по 1992 г. прослеживается тенденция рос-
та численности постоянного населения. За весь период население 
республики увеличилось на 702 тыс. чел.4, т. е. в 3 раза и составило 
в 1992 г. 1052 тыс. человек. В постсоветский период прослеживает-
ся тенденция к снижению общей численности населения респуб-
лики. Динамика численности населения представлена в табл. 1.                    
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Таблица 15  
Динамика численности населения Бурятии (1989–2006 гг.), в тыс. 

Население 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Городское 640 651 636 629 622 618 618 618 616 
Сельское 898 397 416 423 424 422 419 415 412 
Итого 1038 1048 1052 1052 1046 1040 1037 1033 1028 

 
Население 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Городское 611 605 600 596 589 584 571 552 537 
Сельское 410 409 405 401 398 396 403 417 427 
Итого 1021 1014 1005 997 987 980 974 969 960 

 
Данные таблицы показывают продолжавшуюся тенденцию 

сокращения численности населения. Республика за 1991–2002 гг. 
потеряла 92 тыс. чел., ее население на 1 января 2007 г. составило 
960 тыс. чел., достигнув уровня середины 80-х гг. ХХ в. Сокраще-
ние абсолютной численности населения было обусловлено депо-
пуляцией, начавшейся в Бурятии с 1993 г., отрицательным коэф-
фициентом миграционного притока, деиндустриализацией.  

По численности населения республика на 1 января 2007 г. за-
няла 56-е место в РФ. Доля республики в общей численности на-
селения СФО составила 4,9 %. По плотности населения Бурятия 
относится к слабозаселенной территории РФ. Плотность ее насе-
ления составляет 2,8 чел. на 1 кв. км6. В сельской же местности – 
всего лишь 1 чел. на 1 кв. км, это в 22 раза меньше, чем в среднем 
по РФ и в 10–19 раз меньше по сравнению с регионами, характе-
ризующимися высокой плотностью населения7.  

Численность городского населения сократилась с 60,4 % (1990 г.) 
до 52,2 % (2006 г.), т. е. на 8,2 %, в то же время увеличилась числен-
ность сельского населения соответственно с 39,6 % до 44,8 %, т. е. 
на 5,2 %8.  

Изменения произошли и в половозрастном составе населения. 
Увеличилось число женщин на 1 тыс. мужчин с 1053 чел. (1990 г.) 
до 1115 чел. (2006 г.). Прослеживается тенденция старения населе-
ния Бурятии. Средний возраст населения республики составил 
34,3 года9. О старении населения видно из табл. 2, характеризую-
щей возрастной состав населения.  
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Таблица 210  
Возрастной состав населения Бурятии на конец года, в % к 

общей численности населения 

1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Население моложе трудоспособного возраста 

31,3 28,4 24,4 23,7 22,8 22,0 21,3 20,7 20,3 
Население в трудоспособном возрасте 

55,7 57,0 60,7 61,3 62,2 63,1 63,8 64,3 64,5 
Население старше трудоспособного возраста 

13,0 14,6 14,9 15,0 15,0 14,9 14,9 15,0 15,2 
 
Данные таблицы показывают, что доля населения младших 

возрастов сократилась с 31,3 % (1990 г.) до 20,3 % (2006 г.). Тенден-
ция к сокращению численности населения этого возраста про-
слеживается на протяжении всего рассматриваемого периода. До-
ля населения в трудоспособном возрасте увеличилась с 55,7 % до 
64,5 %, а старше трудоспособного возраста – с 13 % до 15,2 %.  

Таким образом, за период 1991–2006 гг. число детей и подрост-
ков сократилось на 11 %, число лиц трудоспособного возраста 
возросло на 8,8 %, а старше трудоспособного – на 2,2 %.  

Показательной характеристикой уровня рождаемости являет-
ся суммарный коэффициент рождаемости (табл. 3).  

Таблица 311  
Суммарный коэффициент рождаемости РФ, СибФО, Бурятии  

 1989 1995 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
РФ 2,007 1,344 1,171 1,214 1,249 1,286 1,319 1,340 1,287 1,296

СибФО   1,205 1,249 1,283 1,363 1,403 1,397 1,344 1,348
Бурятия   1,420 1,433 1,428 1,603 1,630 1,638 1,639 1,697

 
Сравнение данных показателей по РФ, СибФО и Бурятии сви-

детельствует о постоянном превышении уровня суммарного ко-
эффициента рождаемости в Бурятии. В 1999 г. суммарный коэф-
фициент рождаемости в республике был 1,420, в 2006 он возрос до 
1,697, т. е. на 19,5 %, за этот период по РФ наблюдается рост этого 
коэффициента на 10,8 %, в СФО – на 12,5 %.  

Реальную демографическую ситуацию в любой стране, ре-
гионе определяют три главных демографических процесса: рож-
даемость, смертность и миграция.  
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Общая картина демографической ситуации в республике от-
ражена в табл. 4, где даются сведения, характеризующие динами-
ку изменения общих коэффициентов естественного движения 
населения – рождаемости, смертности, прироста/убыли населе-
ния и миграционного притока.  

Таблица 412  
Общие показатели естественного движения населения  

Бурятии (1989–2006 гг.) 

Всего человек 
Общие коэффициенты  

на 1000 человек 

Годы 
Родив-
шихся 

Умер-
ших 

Естест- 
венный 
прирост/ 
убыль 

Родив-
шихся 

Умер-
ших 

Естест 
венный 
прирост/ 
убыль 

Коэффици-
ент миграци-
онного при-
тока на  

10 тыс. чел. 
населения 

1989 21 286 8796 12 490 20,4 8,4 12,0  
1990 19 185 9602 9583 18,2 9,1 9,1 -53 
1995 12 311 12 588 -277 11,7 12,0 -0,3 -37 
1996 12 159 12 441 -282 11,6 11,8 -0,2 -43 
1997 11 555 12 141 -556 11,0 11,6 -0,6 -73 
1998 11 746 11 481 265 11,3 12,6 -0,3 -72 
1999 11 468 13 114 -1646 11,0 12,6 -1,6 -69 
2000 11 654 13 155 -1501 11,3 12,7 -1,4 -64 
2001 11 678 13 858 -2180 11,8 14,0 -2,2 -75 
2002 12 830 14 404 -1574 13,0 14,6 -1,6 -62 
2003 13 177 15 056 -1879 13,5 15,4 -1,9 -35 
2004 13 399 14 868 -1469 13,8 15,3 -1,5 -38 
2005 13 551 15 144 -1593 14,0 15,7 -1,7 -44 
2006 14 193 13 930 263 14,8 14,5 0,3 -37 
Итого 149 721 162 150 -12 429     

 
Как видим, за последние 12 лет в республике родилось 149 721 

человек. За этот период только два года (1998, 2006) имели поло-
жительное сальдо рождаемости, которое произошло за счет по-
вышения рождаемости и понижения смертности. Общий коэф-
фициент рождаемости вырос с 11 на 1000 человек населения в 1999 г. 
до 14,8 в 2006 г. Эти показатели были выше российских. По обще-
му коэффициенту рождаемости республика в 1999 г. занимала в 
Российской Федерации 14-е, а в 2006 – 4-е место13.  

Определяющим фактором демографического развития рес-
публики в постсоветский период являлась депопуляция, приняв-
шая затяжной характер. Естественна убыль населения – следствие 
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превышения смертности над рождаемостью. С 1993–2005 гг. про-
слеживается эта тенденция. Коэффициент естественной убыли со-
ставил в республике от –0,2 (1995 г.) до –2,2 (2001 г.). С 1995–2005 гг. 
смертность превысила рождаемость на 12 429 человек. И составила 
162 150 человек. По общему коэффициенту смертности населения 
республика в 1999 г. занимала 25-е место, в 2006 г. – 31-е место в РФ.  

Меньший коэффициент смертности в Бурятии объясняется 
более молодым составом населения республики. Кроме того, в 
республике доля сельского населения в общей численности насе-
ления (44,8 % в 2006 г.) была в 1,7 раза выше, чем в РФ (27 %) и в 2,1 
раза – чем в Иркутской области (21 %). К тому же буряты по пере-
писи 1989 г. составляли 35 % сельских жителей, а у них еще сохра-
нилась установка на семью с числом детей более двух, что поло-
жительно сказалось на общем коэффициенте рождаемости. В то 
же время необходимо иметь в виду, что сравнительно с 1980-ми 
годами рождаемость в республике стремительно падала и в город-
ской, и в сельской местности, включая районы, заселенные пре-
имущественно бурятами, а младенческая смертность в Бурятии 
была выше, чем в среднем по стране (табл. 5). 

Таблица 514  
Коэффициенты младенческой смертности в Бурятии  

и России в 1990–2006 гг. на 1000 родившихся живыми 

 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Бурятия 19,5 15,2 17,8 18,8 16,3 14,3 13,7 12,8 12,5 
Россия 17,4 18,1 15,3 14,6 13,3 12,4 11,6 11,0 10,2 
Разница 2,1 -2,9 2,5 4,2 3,0 1,9 2,1 1,8 2,3 

 
Самые высокие коэффициенты младенческой смертности на-

блюдались в республике в 1990, 2000, 2001, 2002 гг., где этот пока-
затель колебался от 19,5 до 16,3. С 2003 г. начинает снижается ко-
эффициент младенческой смертности с 14,3 до 12,5 (на 1000 ро-
дившихся). Младенческая смертность в Бурятии все эти годы, за 
исключением 1995 г., была выше общероссийской. В 1995–2006 гг. 
умерло 2350 детей в возрасте до 1 года. Выше смертность в сель-
ской местности. В 2004 г. младенческая смертность составила в го-
роде – 12,7 на селе – 15 на 1000 родившихся, а в 2005 г. ответствен-
но 10,6 и 15,6. По коэффициенту младенческой смертности рес-
публика в 1999 г. занимала 59-е место,  в 2006 г. – уже 65-е место.  



  455 

 Основными причинами младенческой смертности в Бурятии 
были болезни кровообращения, новообразования, инфекцион-
ные, паразитарные и туберкулез. Рост смертности от туберкулеза 
свидетельствует об ухудшении жизненных условий населения. 
Туберкулез органов дыхания является основной причиной смерти 
(86 %). Бурятия занимает второе место в России после Тывы по 
уровню этого заболевания. Если в 1991 г. заболевал туберкулезом 
один человек из каждых 2500 жителей, то в настоящие время – 
один из 600. В XXI век Бурятия вошла с 15 тыс. туберкулезных 
больных, это 1,4 % населения. С 1995 г. динамика роста на 100 тыс. 
поднялась со 124 человек до 181 в 2000 г., Фактически республика 
по этому заболеванию скатилась к ситуации 1920-х гг., когда по 
отдельным ее районам заболеваемость доходила до 7–8 %. Кроме 
того, в республике добавилась «импортная» болезнь, только за 
2001–2002 гг. число ВИЧ-инфицированных подскочило с 2 до 1744 
человек. В Бурятии, как и в России в целом, отмечается переход 
эпидемии ВИЧ-инфекции из концентрированной среди нарко-
манов в распространенную среди населения15.  

Параллельно происходят изменения в структуре смертности. 
Начиная с 90-х гг. в республике повышается удельный вес смерт-
ности от внешних причин – алкогольных отравлений, пожаров, 
убийств, самоубийств и др. Тенденция роста смертей от внешних 
факторов прослеживается на протяжении всего рассматриваемого 
периода, стартовав в 1990 г. с отметкой в 18,9 % всех зарегистриро-
ванных смертей и финишировав в 2005 г. 23,9 % смертей среди 
мужчин и 12,6 % среди женщин. В 2006 г. произошло снижение по 
классу смертности среди мужчин на 1,8 %, среди женщин на 1,1 %16.  

По доле разных видов смертности, вызванных злоупотребле-
нием алкогольными напитками (отравление алкоголем, алкого-
лизм, алкогольные исходы) в общей смертности, республика за-
нимает 13-е место среди российских регионов, и 3-е после Тывы и 
Иркутской области в Сибирском федеральном округе. Только от 
отравления алкоголем ежегодно погибает в среднем 500 жителей 
республики.  

Смертность от самоубийств в регионе на 100 тыс. населения в 
1989 г. составила 47,1 чел., в 1995 г. – 107,2 чел., в 1998 г. – 67,9 чел. 
Количество самоубийств росло и в последующие годы: в 1999–2000 
гг. суицидов было совершено 81, а в 2001 г. – свыше 10017.  
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Наблюдается высокая смертность мужчин. В среднем мужчи-
ны в Бурятии живут на 10–12 лет меньше женщин. По продолжи-
тельности жизни населения республика занимает 78-е место в РФ. 
На сокращение численности населения республики оказывает 
миграция населения.  

Отток из республики отмечали всегда, исключения составля-
ют годы строительства БАМа, но до 1990 г. отток населения по-
крывали естественным приростом. В настоящее время ситуация 
изменилась: в республике идет и естественная убыль населения, и 
миграционный отток.  

Особенности развития миграционной ситуации в Республике 
Бурятия, как и в самой России, в последние десятилетие обуслов-
лены политическими и социально-экономическими переменами, 
которые произошли на всем постсоветском пространстве после 
распада СССР. Весь рассматриваемый период прослеживается 
тенденция постоянного оттока населения в западные регионы 
страны. Основной контингент отъезжающих в первой половине 
1990-х гг. составили те, кто возвращался в бывшие республики 
СССР. Причиной миграции послужило сворачивание строитель-
ства самой грандиозной советской стройки БАМа. На эту стройку 
приезжали сотни тысяч людей, в основном молодежь. С начала 
стройки (1973–1989 гг.) население зоны БАМа увеличилось с 12,6 
тыс. до 96 тыс., т. е. в 5,4 раза18. В основном это были переселенцы 
из европейской части страны, они составили 40,2 % миграционно-
го потока.  

С начала 90-х гг. XX в. из-за замораживания производственной 
и социально-экономической структуры притрассовые поселки 
«стройки XX века» быстро обезлюдели. При такой экономической 
и социальной ситуации отток населения, как пришлого, так и ме-
стного, был неизбежен.   

Со второй половины 90-х гг. XX в. состав мигрантов изменил-
ся. Если до 1990 г. из Бурятии уезжали в страны СНГ и Балтии, то 
со второй половины 90-х гг. XX в. республику стали покидать ее 
коренные жители, переселявшиеся в более благополучные регио-
ны России (Москва, Московская область, Иркутская и Новосибир-
ская области, Красноярский край). Среднегодовой показатель ми-
грационного оттока в 1997–2001 гг. колебался в пределах 4,6 тыс. 
человек. До половины всех выезжавших составляла молодежь 16–
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29 лет, около 75 % – трудоспособное население. С отъездом моло-
дых доля пожилых лиц растет. В 2001 г. прибыли из районов Рос-
сии 5600 человек, из других стран 490, в т. ч. из стран ближнего 
зарубежья (Азербайджан (27), Армения (17), Белоруссия (13), Гру-
зия (11), Казахстан (147), Киргизия (33), Литва (13), Латвия (1), 
Молдова (17), Таджикистан (14), Узбекистан (52), Украина (123), 
Эстония (4), др. (28).  Выбыли в регионы России 10 552 человека и 
267 человек в страны ближнего зарубежья (Азербайджан (8), Ар-
мения (2), Белоруссия (14), Грузия (3), Казахстан (32), Киргизия (5), 
Латвия (1), Молдова (3), Узбекистан (3), Украина (80), др. (116).  

Только за один год отток населения составил 4729 человек19.  
Миграционный отток отрицательно повлиял на естественный 
прирост населения. Вместо смягчения процесса депопуляции ми-
грация поглотила значительную часть естественного прироста.  

Правительство республики, обеспокоенное неблагополучной 
демографической ситуацией, приняло в 2002 г. специальную 
Концепцию демографического развития региона на период до 
2010 г., программы «жилье для молодых специалистов», «жилье 
для молодых семей», региональный закон «О квотировании рабо-
чих мест для несовершеннолетних». Поначалу они сыграли свою 
роль. Однако современные миграционные процессы регулирова-
нию поддаются слабо, и если в 2002 г. отток населения снизился 
на 9,9 % по сравнению с 2001 г., но уже в 2004 г. количество отъез-
дов из республики вдвое превысило среднегодовые показатели.  

В 2006 г. в Бурятию прибыло 23 453 чел., из них из регионов 
России 23 220 чел., внутриреспубликанская миграция составила 17 
133 чел., из других регионов 6087 чел., из зарубежных стран 233 
чел. Выбыли из республики 27 006 чел., из них в пределы России 
направились 26 854 чел., а в зарубежные страны 152 чел.  

Отток населения из республики составил 3553 чел., из них в 
пределах России – 2624 чел., между регионами – 3634 чел., мигра-
ционный обмен с западными странами + 81 чел.20 

О распределении мигрантов по направлениям передвижения 
можно проследить по данным табл. 6.  
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Таблица 621  
Распределение мигрантов по направлениям передвижения в 

% от общего числа прибывших и выбывших 

 Число прибывших 
Годы 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2005 2006
В пределах региона 59,4 62,7 63,1 64,8 67,3 66,8 72,9 73,1
Из др. регионов России 35,5 33,4 34,1 32,5 30,5 31,8 26,4 25,9
Из-за пределов России 5,1 3,9 2,8 2,7 1,4 2,1 0,7 1,0 
 Число выбывших 
В пределах региона 48,7 51,0 51,3 54,0 53,9 55,9 59,4 63,4
Из др. регионов России 49,2 47,4 46,3 44,3 45,0 43,3 40,0 36,0
Из-за пределов России 2,1 1,6 2,4 1,7 1,1 0,8 0,6 0,6 

 
Наблюдается рост внутриреспубликанской миграции. Число 

прибывших в пределах региона выросло в 2005 г. на 5,8 % по срав-
нению с 2002 г., а выбывших на 9,5 %, а относительно к 1997 г. со-
ответственно на 13,7 % и 14,7 %. В основном возросла миграция из 
сельской местности в город. Одновременно наметился отток из 
маленьких городов-спутников, приведший даже к некоторому 
снижению доли городского населения (59 % – 2002 г. против 61 % – 
1989 г.) 

В последние годы заметен процесс миграции городского насе-
ления в сельскую местность. Ее удельный вес составил 7 %.  

Сокращается число прибывших из других регионов России 
(9,6 %) и убывших в другие регионы России (на 13,2 %) в 2006 г. по 
сравнению с 1997 г. За этот же период снизилась миграция из-за 
пределов России на 4,5 %, и выбывших за пределы России на 1,5 %.  

Миграция изменила этническую картину республики. Если 
по переписи 1989 г. буряты в общей численности населения рес-
публики составляли почти 24 %, русские 69,9 %, то в 2004 г. доля 
бурят поднялась до 27,8 %, т. е. увеличилась на 3,8 %, а числен-
ность русских снизилась за тот же период на 2,1 %. К концу 2000 г. 
доля бурят в населении республики поднялось до 32,5 %. Русские 
чаще выезжают из республики, буряты, наоборот, чаще прибыва-
ют в нее. Так, в 2000 г. в республику прибыло 20 032 чел., выбыло –  
24 065; среди прибывших русских было 13 421 чел. (67 %) и бурят 
5008 (25 %), среди выбывших соответственно 24 065 (71 %) и 4091 
(17 %). Сальдо бурят было положительным – 917 чел. Среди при-
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бывших в Республику Бурятия на 1 бурята приходилось 4 рус-
ских, среди выбывших – 4,222.  

Большинство мигрантов направляется в столицу Бурятии –  
г. Улан-Удэ, численность населения которого на 1 января 2007 г. 
составила 347 тыс. человек. Число родившихся на 1000 населения в 
2005 г. 13,8, число умерших 14,7, естественная убыль населения 
составила 0,9. В 2006 г. наблюдается небольшой рост числа ро-
дившихся (13,9) и снижение смертности до 13,6. Прирост населе-
ния в столице республики составил +0,3. Вместе с тем из Улан-Удэ 
отмечается значительный отток населения в другие регионы Рос-
сии. В итоге положительный миграционный приток по г. Улан-
Удэ составил всего 0,3 тыс. чел.  

Значительные потери населения отмечались в обмене населе-
ния с центральными районами России, Поволжьем, Западной Си-
бирью, но наибольший отток населения происходит в Восточно-
Сибирский экономический район, в основном в Иркутскую область.  

 В целом за весь постсоветский период коэффициент мигра-
ционного потока на 10 тыс. населения был отрицательным (см. 
табл. 4). Следовательно, в Бурятии миграция, которая издавна 
служила одним из ключевых факторов поддержки и восстановле-
ния демографического развития, не решила этих задач, не смяг-
чила процессов депопуляции. В числе основного миграционного 
оттока с территории республики выезжают в основном народы и 
этнические группы Российской Федерации.  

 Таким образом, демографическая ситуация в республике ос-
тается неблагополучной. Не обеспечивается даже простое воспро-
изводство населения, неблагополучны тенденции в рождаемости, 
смертности, естественном приросте населения, отрицательно 
сальдо коэффициента миграции населения.  
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