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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОДЕЛИРОВАНИЮ И ПРОГНОЗИРОВАНИЮ МИГРАЦИИ
5.2.2 — Математические, статистические и инструментальные методы в экономике

Аннотация. В работе дан обзор существующих подхо-
дов к прогнозированию миграции. Выделяются экстраполя-
ционные, интерполяционные, байесовские и другие подходы. 
Показаны трудности прогнозирования миграции, связанные 
с отсутствием фактических данных. Миграционные потоки 
либо признаются равными нулю, либо упрощенно экстраполи-
руются с постоянным значением на будущее. Как следствие, 
миграционное развитие отражается лишь весьма приблизи-
тельно. Миграция является результатом сложного взаимо-
действия различных социальных, экономических и полити-
ческих (правовых) факторов внутри страны и за рубежом, 
которые прогнозист не всегда может полностью учесть 
и точно спрогнозировать. При прогнозировании воспроиз-
водства населения следует учитывать не одну, а несколько 
предполагаемых причин миграции, чтобы адекватно отраз-
ить спектр неблагоприятных, иногда сильно неоднородных 
миграционных тенденций. В рамках мультикаузального под-
хода рассматривается модель A. Rogers и ее модифицирован-
ный вариант, позволяющие более детально отражать осо-
бенности демографического поведения мигрантов. Показан 

предложенный J. Bijak байесовский подход к прогнозированию 
международной миграции. Выдвигаются и анализируются 
гипотезы относительно демографического поведения имми-
грантов, в частности гипотезы социализации, адаптации, 
разрушения и сохранения семейных ценностей. В предлагае-
мой авторами модели делаются различные предположения 
относительно миграции (в зависимости от возраста и пола). 
Учитываются не только вновь прибывающие, но и поколения 
их потомков с соответствующими предположениями отно-
сительно рождаемости и смертности. При этом, с одной 
стороны, моделируются процессы адаптации рождаемости 
и смертности мигрантов к показателям местных жителей, 
а с другой стороны, детально анализируется долгосрочное 
влияние миграции на население страны прибытия.
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ция, интерполяция, мультикаузальный подход, мультиреги-
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MODERN APPROACHES TO MIGRATION MODELING AND FORECASTING
5.2.2 — Mathematical, statistical and instrumental methods in economics

Abstract. The paper provides an overview of existing approach-
es to migration forecasting. Extrapolation, interpolation, Bayes-
ian and other approaches are distinguished. The difficulties of 
migration forecasting related to the lack of actual data are shown. 
Migration flows are either recognized as zero, or simplistically 
extrapolated with a constant value for the future. As a result, migra-
tion development is reflected only very approximately. Migration 
is the result of a complex interaction of various social, economic 
and political (legal) factors within the country and abroad, which 
the forecaster cannot always fully take into account and accurate-
ly predict. When predicting population reproduction, not one, but 
several assumed causes of migration should be taken into account 

in order to adequately reflect the range of unfavorable, sometimes 
highly heterogeneous migration trends. Within the framework of the 
multicausal approach, the A. Rogers model and its modified version 
are considered, which allows reflecting in more detail the features of 
the demographic behavior of migrants. The Bayesian approach to 
forecasting international migration proposed by J. Bijak is shown. 
Hypotheses regarding the demographic behavior of immigrants are 
put forward and analyzed, in particular, hypotheses of socializa-
tion, adaptation, destruction, and family values. The model pro-
posed by the authors makes various assumptions about migration 
(depending on age and gender). Not only the new arrivals are tak-
en into account, but also the generations of their descendants with  
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appropriate assumptions about fertility and mortality. At the same 
time, on the one hand, the processes of adaptation of the birth rate 
and mortality of migrants to the indicators of local residents are 
modeled, and on the other hand, the long-term impact of migration 
on the population of the country of arrival is analyzed in detail.

Keywords: population reproduction, migration modeling, 
migration forecasting, hypotheses of demographic behavior 
of immigrants, extrapolation, interpolation, A. Rogers` multi-
causal approach, multi-regional approach, J. Bijak`s Bayesian 
approach, migrant subpopulations

For citation: Dorokhina E. Yu., Brashchin R. M. Modern approaches to migration modeling and forecasting. Biznes. 
Obrazovanie. Pravo = Business. Education. Law. 2024;1(66):134—140. DOI: 10.25683/VOLBI.2024.66.932.

Введение
Обеспечение воспроизводства населения является 

одной из важнейших задач любого государства, особенно 
в настоящее время, когда население большинства развитых 
стран стремительно стареет и наблюдается острая нехватка 
трудовых ресурсов.

Актуальность исследования. От демографического 
развития зависит не только экономическое развитие России,  
но и само ее существование. Для сохранения населения, 
поддержания здоровья и благополучия людей в Россий-
ской Федерации с 2019 г. реализуется Национальный про-
ект «Демография». Значительную роль в воспроизводстве 
населения играет миграция [1]. Однако ее прогнозирова-
ние является одной из наиболее сложных задач демогра-
фических исследований.

Изученность проблемы. Существует множество 
подходов к прогнозированию миграции, различающих-
ся по уровню агрегирования объекта прогнозирования, 
по типу и объему используемых источников информа-
ции. Выделяются экстраполяционные, интерполяцион-
ные, байесовские и другие мультикаузальные подходы, 
прогнозирующие либо валовую, либо чистую миграцию, 
которые рассматриваются в работах Л. Л. Рыбаковско-
го [2; 3], С. В. Рязанцева [4], Н. П. и Т. М. Тихомиро-
вых [5]. Поскольку для большинства стран получение 
подробных данных о миграции затруднительно, ее про-
гнозируют поверхностно, зачастую только сальдо мигра-
ции, в исключительных случаях — валовую миграцию  
с разбивкой по возрасту и полу.

Научная новизна исследования заключается в раз-
витии подходов и методов прогнозирования миграции 
с учетом особенностей демографического поведения 
мигрантов.

Цель нашей работы — разработать рекомендации по 
совершенствованию подходов к прогнозированию мигра-
ции в рамках новой модели воспроизводства населения.

Для достижения цели были поставлены следующие 
задачи:

– проанализировать существующие подходы к прогно-
зированию миграции;

– выявить проблемы прогнозирования миграции, нере-
шаемые в рамках существующих подходов;

– предложить практические рекомендации для учета и 
прогнозирования миграции в рамках новой модели воспро-
изводства населения.

Теоретическая значимость исследования связана с раз-
витием методов моделирования и прогнозирования мигра-
ции. Практическая значимость исследования обуслов-
лена повышением точности прогнозов демографического 
поведения мигрантов.

Основная часть
Методология исследования. Проанализируем суще-

ствующие подходы к прогнозированию миграции под-

робнее. Опишем подходы к прогнозированию притоков и 
оттоков населения в рамках отдельно взятого государства.

Экстраполяционный подход. Экстраполяционный 
подход к прогнозированию миграции предполагает 
сохранение в будущем тенденций миграционного разви-
тия, наблюдавшихся в прошлом.

Самым простым вариантом экстраполяционного про-
гноза миграции является перенос последнего наблюдае-
мого значения (или среднего значения за прошлые годы) 
на будущее. Часто сальдо миграции упрощенно при-
нимают равным нулю [6]. Другим вариантом является  
продолжение на будущий период тенденции прогно- 
зируемого показателя миграции, наблюдаемой в базис-
ном периоде, с помощью соответствующей трендо- 
вой модели (например, модели временных рядов 
ARIMA). Результаты прогнозирования субъективны, 
могут определяться выбором трендовой модели и базис-
ного периода [7].

Экстраполяционные подходы полезны при прогнози-
ровании миграции только на короткие периоды, посколь-
ку предполагают стабильное социальное, экономическое 
и политическое развитие в исследуемых странах выезда 
и въезда, что нереалистично в течение длительного про-
межутка времени. Реальные показатели миграции доста-
точно сильно колеблются даже в краткосрочном периоде. 
Кроме того, использование столь примитивного метода 
прогнозирования миграции оправдано только в том слу-
чае, если учет всех внешних факторов (и их последующе-
го развития) невозможен.

Интерполяционные подходы. Интерполяционные 
подходы отражают развитие прогнозируемого показателя 
миграции от начального значения до целевого значения. 
Целевое значение прогнозируемого миграционного показа-
теля может быть определено с учетом мнений экспертов, 
сформированных на основе различных источников инфор-
мации. При этом играет роль (межнациональная) миграци-
онная политика и прошлые тенденции миграции. Пути раз-
вития между начальным и конечным значениями прогно-
зируемого показателя миграции должны быть определены 
(или интерполированы) либо с помощью математической 
модели, либо графически.

Интерполяционные подходы подходят не только для 
краткосрочных, но и для среднесрочных и долгосрочных 
прогнозов миграции, поскольку они учитывают дополни-
тельную информацию. При этом не предъявляется ника-
ких жестких требований к динамике между начальным 
и целевым значениями, промежуточные значения могут 
быть смоделированы с использованием имеющихся мето-
дов в соответствии с ожиданиями прогнозиста.

Теоретические, в том числе качественные, подхо-
ды. Современные теоретические подходы позволяют при 
прогнозировании миграции учитывать, кроме сложив-
шихся тенденций миграционного развития, разнообраз-
ные объясняющие факторы.



136

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. 2024, февраль № 1(66). Подписной индекс – 85747

Существует множество теорий, объясняющих между-
народное (и внутристрановое) миграционное движение  
и поддерживающих прогнозы миграции. J. Bijak [8] выде-
ляет социологические, экономические, географические  
и междисциплинарные теории миграции. Эти теории 
выявляют значимые факторы, объясняющие миграцию на 
микро- и/или макроуровнях. Делается предположение, что 
люди мигрируют, ожидая улучшения своего положения (в 
одной или нескольких сферах жизни). Сферы жизни, кото-
рые хотелось бы изменить, а также характер и масштабы 
факторов, определяющих процесс принятия решений, — 
вот главные отличительные черты различных теорий 
миграции. Например, экономические теории фокусируют-
ся на экономическом положении потенциального мигран-
та или его семьи, пытающихся максимизировать или обе-
спечить свой доход (в т. ч. и в будущем). Таким образом, 
помимо уровня заработной платы и предложения рабочих 
мест, в качестве решающих факторов могут рассматри-
ваться уровень экономического развития и степень дивер-
сификации рынка труда. Социологические теории разли-
чают добровольную и вынужденную миграцию. Улучше-
ние экономического положения в смысле максимизации 
доходов следует классифицировать как добровольную 
миграцию, тогда как миграция, вызванная войнами, эко-
логическими катастрофами, политическими или религи-
озными преследованиями, расценивается как вынужден-
ная. Кроме того, социологические теории миграцию могут 
рассматривать также в качестве факторов, поддерживаю-
щих миграцию, развитие социальных сетей, институтов  
и организаций. Географические (или гравитационные) 
теории миграции учитывают в качестве факторов, объяс-
няющих международную миграцию, численность насе-
ления (предложение рабочей силы), количество мест 
приложения труда, а также расстояние между регионами 
отправления и назначения. Междисциплинарные теории 
миграции пытаются всесторонне объяснить международ-
ную миграцию воздействием различных социологиче-
ских, экономических, географических, а иногда и других 
(например, психологических) факторов.

Теории миграции могут использоваться для прогно-
зирования миграции наряду с экспертными оценками или 
математическими моделями (в частности, регрессионными 
моделями). Поскольку теории миграции в основном каса-
ются лишь отдельных аспектов международной миграции, 
их можно использовать для повышения точности прогноза 

(в зависимости от доминирующих стран миграции) относи-
тельно различных субпопуляций.

Однако следует рассматривать не только теории мигра-
ции, но и дополнительные аспекты, которые до сих пор  
(в теориях) игнорировались, такие как, например, управле-
ние международными миграционными потоками с помо-
щью специфической государственной миграционной поли-
тики, а также политическую нестабильность. Включение 
дополнительных объясняющих факторов повышает слож-
ность теорий миграции до такой степени, что их исполь-
зование в качестве вспомогательного источника информа-
ции при прогнозировании миграции становится всё более 
затруднительным, тем более что теоретически обоснован-
ные связи должны эмпирически измеряться и прогнозиро-
ваться с помощью соответствующих методов. Тем не менее 
теоретические подходы пригодны для долгосрочных про-
гнозов миграции, т. к. они позволяют прогнозировать новые 
процессы с учетом влияния многообразных факторов.

Мультикаузальные подходы. Для всестороннего и точ-
ного прогнозирования миграции следует комбинировать 
различные источники информации и применять их в соот-
ветствующих моделях.

Мультирегиональный подход Rogers. В 1960-х гг. 
A. Rogers [9; 10] предложил мульти- или межрегиональную 
модель прогнозирования численности населения, основан-
ную на межстрановом когортно-компонентном методе. 
Эта модель при прогнозировании населения, помимо воз-
раста (и пола), учитывает и локализацию, причем внешняя 
миграция не добавляется к прогнозу населения территории, 
а учитывается интегративно в форме комбинированных 
показателей миграции и дожития.

Для прогнозирования численности населения (с разбив-
кой по возрасту и регионам проживания) необходимо учи-
тывать предположения о возрастных рождаемости, дожи-
тии и миграции в регионе. Если выделить два региона A и B, 
то в исходной модели A. Rogers учитываются региональные 
коэффициенты рождаемости (bm, A, bm, B), возрастные коэф-
фициенты дожития по регионам (рm, A, рm, B), а также комби-
нированные возрастные показатели дожития и эмиграции 
из региона А в регион В и в противоположном направлении 
(еm, AВ, еm;BА). хm,t,A и хm,t,B — численности возрастной группы 
m на момент t в регионах А и В соответственно.

Матричная межрегиональная модель воспроизводства 
населения по A. Rogers для регионов A и B выглядит сле-
дующим образом:
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A. Rogers также [9; 10] сформулировал эту межрегиональ-
ную модель с дополнительными предположениями о рожда-

емости и комбинированных показателях дожития/миграции 
для потенциальных мигрантов из одного региона в другой:

где, например, b15, AB  — вероятность рождения ребенка  
у 15-летней женщины, которая на момент t проживала в 
регионе А, а на момент времени t+1 — в регионе В.

Возрастные и региональные показатели рождаемости 
и дожития/миграции можно прогнозировать различными 
методами, например экстраполяционными, интерполяци-
онными, экспертными.

По сравнению с традиционными моделями межреги-
ональная модель A. Rogers очень подробно описывает 
миграцию. В то же время, начиная со следующего периода 
прогнозирования, все прибывшие в предыдущем периоде в 
регион считаются местными жителями, для них предпола-
гаются те же показатели рождаемости, дожития/миграции, 
что и для местного населения. Следовательно, не учитыва-
ется постепенная адаптация демографического поведения 
под регион проживания. Чем сильнее отличаются рождае-
мость и дожитие местного и прибывшего населения и чем 
больше горизонт прогнозирования, тем менее точными 
будут прогнозы по межрегиональной модели A. Rogers.

В 2008 г. J. Bijak [7] предложил байесовский подход 
к прогнозированию международной миграции, в котором 
формально объединены два метода: экспертные оценки и 
анализ временных рядов. В целом с помощью (математи-
ческой) модели строится распределение прогнозируемо-
го показателя миграции, при этом учитываются как фак-
тические данные, так и мнения экспертов. J. Bijak оценил 
три сложных модели временных рядов для показателей 
миграции из Германии в Польшу и из Польши в Герма-
нию, построенные на основе данных за 2004—2010 гг. 
и учитывающие влияние ряда экономических факторов 
(дифференциации доходов, уровня безработицы), а также 
субъективные корректировки оценок параметров. На осно-
ве 100 000 итераций строится распределение прогнозных 
показателей эмиграции для каждого рассматриваемого 
периода. Сравнение трех прогнозных моделей показывает, 
что использование дополнительных объясняющих факто-
ров в сочетании с мнениями экспертов уменьшают неопре-
деленность прогноза за счет уменьшения диапазона значе-
ний прогнозных показателей.

Применение мультикаузального подхода целесообраз-
но для прогнозирования нестабильной миграции, посколь-
ку он позволяет выявить возможные варианты миграции  
с использованием различных методов и источников инфор-
мации, в том числе для долгосрочного прогнозирования. 

При этом в демографическом прогнозе следует учитывать 
неоднородность тенденций миграции, разные допущения  
и возможные отклонения.

Результаты исследования. В отличие от существую-
щих подходов к прогнозированию воспроизводства насе-
ления, предлагаемая нами модель предполагает деталь-
ное рассмотрение иммигрантов и эмигрантов, с тем 
чтобы можно было проследить их рождаемость и смерт-
ность, а также демографическое поведение их потом-
ков. Только такое раздельное рассмотрение отдельных 
субпопуляций позволяет воссоздавать процессы адап-
тации иммигрантов к демографическому поведению 
в соответствующей стране назначения.

Прогнозирование рождаемости. Существует несколь-
ко гипотез, которые можно использовать для объяснения 
репродуктивного поведения мигрантов [11]. Гипотеза соци-
ализации предполагает, что представления о рождаемости 
закладываются у мигрантов в детском возрасте (в стране 
происхождения) и определяются существующими нормами 
и ценностями. В отличие от этого гипотеза адаптации пред-
полагает, что репродуктивное поведение мигрантов может 
измениться (по мере увеличения продолжительности пре-
бывания) в соответствии с условиями проживания в стра-
не назначения, т. е. репродуктивное поведение мигрантов  
в значительной степени определяет новая среда.

В то время как гипотезы социализации и адаптации 
призваны объяснить репродуктивное поведение в дол-
госрочной перспективе, гипотезы разрушения и семей-
ных ценностей лежат в основе краткосрочных прогнозов. 
Гипотеза разрушения предполагает, что рождение детей 
откладывается в процессе и сразу после переезда из-за 
связанного с ним стресса и неприспособленности к новым 
социальным и экономическим условиям. Затем репродук-
тивное поведение подстраивается под поведение мест-
ных жителей. Гипотеза семейных ценностей предполагает 
повышение рождаемости (с сопутствующим вступлением 
в брак) сразу после переезда, т. к. миграция, в частности, 
может осуществляться с целью создания или воссоеди-
нения семьи. Гипотеза избранности предполагает, что 
мигранты представляют собой особую (избранную) груп-
пу по социальным, экономическим и демографическим 
характеристикам, рождаемость которой может отличать-
ся как от рождаемости в стране происхождения, так и от 
рождаемости в стране назначения.
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Эмпирические исследования рождаемости мигрантов в 
странах назначения (в Европе, США, Канаде, Бразилии и 
Австралии) показали, что мигранты адаптируются к репро-
дуктивному поведению местного населения в стране назна-
чения по мере увеличения продолжительности пребыва-
ния, а также в последующих поколениях [12—15].

N. Milewski [13; 14] также установила, что рождаемость 
мигрантов в Германии повышается в краткосрочной пер-
спективе (в соответствии с гипотезой семейных ценностей),  
а в долгосрочной перспективе (в соответствии с гипотезой 
адаптации) приближается к рождаемости местных жителей.

Однако иммигранты не представляют собой однород-
ную субпопуляцию. Например, решающее значение для 
репродуктивного поведения иммигрантов в стране назна-
чения могут иметь этническая принадлежность, социаль-
но-экономические различия, а также причины миграции.  
В России иммигранты разных национальностей существен-
но отличаются по уровню рождаемости. В то время как 
иммигранты из Средней Азии имеют относительно высо-
кий коэффициент рождаемости, коэффициент рождаемо-
сти иммигрантов из Прибалтийских стран и Белоруси ниже 
коэффициента рождаемости местного населения.

Кроме того, различия в рождаемости между иммигран-
тами и местными жителями практически полностью объяс-
няются процессами отбора, например по возрасту, образо-
ванию и месту работы. Коэффициент рождаемости у имми-
грантов, приезжающих в связи с воссоединением семей, 
будет выше, чем у иммигрантов, приезжающих в связи 
с трудовой деятельностью. Следовательно, этнический 
состав, а также отбор по демографическим и социально-э-
кономическим характеристикам определяет рождаемость 
иммигрантов (как единой группы) в стране назначения.

Наряду с этим усилия по интеграции (например, изу-
чение языка в стране назначения) оказывают существен-
ное влияние на демографическое поведение иммигрантов  
в стране назначения.

Создание новой модели воспроизводства населения 
дает возможность гибко учитывать все эти факторы при 
формировании предположений о рождаемости для эми-
грантов и иммигрантов, а также поколений их потомков.

Для прогнозирования воспроизводства населения с помо-
щью новой модели предполагается последовательный процесс 
адаптации рождаемости иммигрантов к рождаемости местно-
го населения на протяжении последующих поколений. Напри-
мер, T. Sobotka в 2008 г. [15] в сравнительном анализе рожда-
емости иммигрантов и местных жителей в 11 странах Европы 
обнаружил, что общий коэффициент рождаемости всех имми-
грантов на 0,3—0,8 ‰ больше, чем у местных жителей. Кроме 
того, средний возраст матери при рождении ниже у иммигран-
тов по сравнению с местными жителями, доля бездетных — 
меньше, а доля относительно многодетных — выше.

В России до сих пор нет данных о возрастных коэффи-
циентах рождаемости лиц, вновь прибывающих в страну. 
В качестве заменителя могут использоваться возрастные 
показатели рождаемости иностранок. Однако эти две груп-
пы отличаются друг от друга несколькими существенны-
ми моментами. К иностранцам относятся лица с другим 
гражданством (и лица без гражданства), в то время как при-
бывать в страну могут лица с российским гражданством 
(например, иммигранты из Средней Азии, Казахстана, При-
балтики). Кроме того, продолжительность пребывания ино-
странцев в России может сильно различаться. Иностранцы, 
долго прожившие в России, в отличие от вновь прибываю-

щих, лучше адаптированы к российским условиям (напри-
мер, в соответствии с гипотезой адаптации изменилось их 
репродуктивное поведение).

Кроме того, рождаемость иностранцев недооценивается 
официальной статистикой. Численность матерей занижена 
из-за отсутствия регистрации среди женщин-иммигран-
тов. Следовательно, может занижаться и регистрируемая 
рождаемость. 

В целом, данные официальной статистики по возраст-
ным коэффициентам рождаемости могут быть скорректи-
рованы в сторону увеличения.

Прогнозирование смертности. Эмпирические иссле-
дования показали, что смертность иммигрантов в стране 
назначения часто ниже, чем в стране происхождения [16]. 
Это явление часто ассоциируется с так называемым ста-
тусом здоровья мигранта. Мигранты — это, как правило, 
особая группа людей, которая относительно здорова по 
сравнению с остальной немигрирующей этнической груп-
пой. Это свойство проявляется в более низкой смертно-
сти мигрантов не только по сравнению со смертностью  
в стране происхождения, но и по сравнению со смертно-
стью в стране назначения. Такое преимущество мигран-
тов по сравнению с местным населением теряется через 
короткое время, поскольку интеграция в социальной, эко-
номической и медицинской сферах приводит к повыше-
нию смертности среди мигрантов. Заметим, что смертность 
иммигрантов недооценивается официальной статистикой, 
поскольку низки регистрируемые показатели смертности.

Однако, с другой стороны, лица, прибывающие в страну 
назначения, подвержены другим факторам риска по срав-
нению со страной происхождения. Сокращение смертности 
может произойти вследствие лучшего медицинского обслу-
живания в стране назначения, меньшего скрытого периода 
инфекционных заболеваний и т. д.

Кроме того, сокращение смертности поддерживается 
выдворением больных или социально-экономически небла-
гополучных мигрантов (селективная ремиграция) в страну 
происхождения, в то время как здоровые мигранты остают-
ся в стране назначения. Однако преимущество прибывших 
может постепенно сокращаться по мере увеличения про-
должительности пребывания в стране назначения, посколь-
ку заканчивается скрытый период заболеваний, приоб-
ретенных до прибытия в страну назначения. Кроме того,  
в отличие от местных жителей у прибывших могут возни-
кать смертельные заболевания, обусловленные факторами 
риска из-за детства, проведенного в стране происхождения. 
Одним из примеров такой повышенной смертности имми-
грантов является смертность от рака желудка.

Далее различия между коренными жителями и каж-
дым последующим поколением потомков иммигрантов все 
больше сокращаются, поскольку образ жизни и, как след-
ствие, факторы риска развития заболеваний становятся 
одинаковыми. Кроме того, селективная ремиграция стано-
вится неактуальной для потомков мигрантов.

Следовательно, для прогнозирования воспроизводства 
населения необходимо учитывать относительную низкую 
смертность прибывших и процесс адаптации и прибли-
жения к смертности коренного населения для поколений 
потомков иммигрантов. При формировании предположе-
ний о смертности рекомендуется использовать различные 
источники информации. Данные государственной стати-
стики в Германии, например, свидетельствуют, что разни-
ца между ожидаемой продолжительностью жизни между 
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иностранцами и коренным населением составляет 6 лет для 
мужчин и 4 года для женщин, данные из других источников 
показывают, что эта разница составляет, соответственно, 4 
и 2 года [13].

Следовательно, разница в смертности между иностран-
ными и местными жителями может быть связана с искаже-
нием данных. Кроме того, смертность среди иностранцев 
в молодом возрасте (примерно до 15 лет) несколько выше 
смертности коренного населения, а в более старших возрас-
тах — ниже, чем у коренного населении.

В России нет данных о возрастных показателях смерт-
ности прибывших. В качестве альтернативного варианта 
могут использоваться возрастные коэффициенты смертно-
сти иностранцев. Однако эти две группы (как и в случае с 
рождаемостью) различаются по некоторым существенным 
признакам. Смертность иностранного населения, обуслов-
ленная продолжительностью пребывания (в соответствии с 
гипотезами адаптации и здорового мигранта), выше, чем у 
вновь прибывших.

Официальная смертность вновь прибывших ненамно-
го ниже смертности иностранного населения вследствие 
отказа от регистрации и незарегистрированных статисти-
кой случаев смерти. Следовательно, возрастная смертность 
иностранного населения, указанная в официальной стати-
стике, может быть определена как нижняя граница возраст-
ной смертности вновь прибывших.

Заключение
В этой работе дан обзор существующих подходов к про-

гнозированию миграции, использующих различные источ-
ники информации и, следовательно, применимых для про-
гнозирования на различные периоды времени. Выделяют-
ся экстраполяционные, интерполяционные, байесовские и 
другие подходы. 

Миграция является результатом сложного взаимодей-
ствия различных социальных, экономических и полити-
ческих (правовых) факторов внутри страны и за рубежом, 
которые прогнозист не всегда может полностью учесть и 
точно спрогнозировать. В связи с этим прогноз миграции 
особенно неопределенный. При прогнозировании воспро-
изводства населения следует учитывать не одну, а несколь-
ко предполагаемых причин миграции, чтобы адекватно 
отразить спектр неблагоприятных, иногда сильно неодно-
родных миграционных тенденций.

В модели нового типа возможны различные предполо-
жения относительно миграции (в зависимости от возраста 
и пола). Учитываются не только вновь прибывающие, но 
и поколения их потомков с отдельными предположениями 
относительно рождаемости и смертности. При этом, с одной 
стороны, моделируются процессы адаптации рождаемости 
и смертности мигрантов к показателям местных жителей, 
а с другой стороны, детально анализируется долгосрочное 
влияние миграции на население страны прибытия.
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