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ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: КОМПОНЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Рыбаковский О. Л.
Федеральный научно-исследовательский социологический центр РАН

(117218, Москва, ул. Кржижановского, 24/35, корп. 5)

Е-mail: 1246185@mail.ru

Для цитирования:
Рыбаковский О. Л. Возрастная структура населения регионов России в  начале XXI  века: 
компоненты формирования // Народонаселение. — 2023. —  Т. 26. — № 1. —  С. 4-15. DOI: 10.19181/
population.2023.26.1.1; EDN: JIZLYM

Аннотация. В  статье в целях улучшения системы управления демографическими процес-
сами предложена и  опробована нестандартная методика исследования итогов демогра-
фической динамики населения территорий в возрастном разрезе. Раскрыта структура их 
формирования за счет основных демографических компонент. Основная конкретная задача 
сводится к оценке по состоянию на середину 2021 г. для всех регионов России накопленных 
за 28 лет кумулятивных итогов демографического движения населения, имевшегося на сере-
дину 1993 г. (возраст 0 лет). Предложенная в статье методика позволяет показать итоги 
демографической динамики и её компонент в простой наглядной форме. По данным текущей 
официальной российской статистики демографическую ситуацию в регионах России по со-
стоянию на середину 2021 г., касающуюся населения в возрасте 28 лет, можно представить 
следующим наглядным образом на двух типичных примерах —  Москве и Курганской области. 
Москва: из 100 лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 г. за 28 лет дожило (при нулевой ми-
грации) 94 человека; миграционным приростом к ним добавилось 107 человек, в том числе 
87 за счёт других российских регионов и  20 —  за счёт зарубежных стран; итог —  201 чело-
век в 2021 г. на 100 человек в 1993 году. Курганская область: из 100 лиц в возрасте 0 лет на 
середину 1993 г. за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 93 человека; миграционным путём 
убыло 15 человек, в том числе в другие российские регионы —  25 человек, но за счёт зарубеж-
ных стран добавилось 10 человек; итог —  78 человек в 2021 г. из 100 человек в 1993 году.
Ключевые слова: возрастная структура населения регионов России, демографический ба-
ланс, рождаемость и смертность населения, постоянное население, межрегиональная и за-
рубежная миграция, вероятность дожития.

 © Рыбаковский О. Л., 2023.
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Рыбаковский О. Л.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

Введение

В статье предложен отчасти нестан-
дартный подход к  анализу демографиче-
ского баланса регионов России. Рассмо-
трены не общие итоги их демографиче-
ского развития за определённые годы по 
текущим данным Федеральной службы 
государственной статистики (Росстата) 1, 
как это обычно делается, а  оценены ку-
мулятивные результаты «демографиче-
ского движения» [1, с. 81–88] постоянного 
населения регионов РФ, достигшего опре-
делённого возраста, а  также компонен-
ты этого движения. «Население, достиг-
шее определённого возраста» взято в дан-
ной работе в  качестве демонстрационно-
го примера. В  интересах планирования 
и  прогнозирования социально-экономи-
ческого развития страны и её территорий 
необходимо исследовать не лиц отдельно-
го возраста, а возрастные интервалы насе-
ления, в том числе в половом разрезе. Это 
может касаться, к  примеру, женщин наи-
более активного репродуктивного возра-
ста 25–39 лет, либо молодых мужчин моби-
лизационного возраста 20–34 года. Основ-
ной посыл данной статьи —  предложение 
иного возможного пути анализа сложив-
шейся демографической ситуации в  ре-
гионах страны, выявления компонент её 
формирования и их пропорций. Нам важ-
но показать принцип, как это может де-
латься, а расчёты по конкретным возраст-
ным интервалам —  это дело последующее.

Зачем нужен такой подход? Дело здесь 
не в  том, что традиционный демографи-
ческий баланс по текущим данным не от-
ражает возрастную структуру населения, 
а при анализе генетической, или генезис-
ной 2 [2, с.  58] структуры населения воз-
растные различия также обычно отсут-
ствуют. Дело в том, что образующие мас-
совые процессы отдельные демографиче-
ские события (рождения, смерти, посто-

1 Все расчёты в  тексте сделаны по данным Росстата. —  
URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/ (даты обра-
щения: 01.10.2022–25.11.2022).
2 Структура населения по регионам рождения и/или вре-
мени проживания на той или иной территории.

янные выбытия и  постоянные прибытия 3 
[3]) часто в  пределах рассматриваемо-
го периода, особенно, если он составля-
ет не один год, а  несколько, «накладыва-
ются» друг на друга. Так, число рождений 
и  смертей дополнительно растёт за счёт 
постоянных прибытий и  сокращается —  
за счёт постоянных выбытий. Миграци-
онные потоки, корректно измеряемые не 
числом человек, а  количеством постоян-
ных перемещений, повторяются и  часто 
«гасят» друг друга. И оценить по всем этим 
текущим общим потокам окончательные 
результаты демографической динамики 
определённых возрастных групп слож-
но. По такой текущей информации делать 
адекватные выводы об итогах и  структу-
ре формирования отдельных возрастных 
групп населения той или иной террито-
рии —  проблематично. Попытке решить 
данную проблему и посвящена статья.

Цель работы —  улучшение системы 
управления демографическими процесса-
ми на федеральном и региональном уров-
не за счёт альтернативной детальной ин-
формации об итогах демографической 
динамики населения территорий в  воз-
растном либо половозрастном разрезе, 
о структуре их формирования за счёт ос-
новных компонент —  воспроизводствен-
ной и  миграционной. Объект исследова-
ния —  население 84 4 субъектов (регионов) 
РФ по состоянию 1 января 2022 года. Пред-
мет исследования —  демографическая ди-
намика населения регионов России, имев-
шего на середину 1993 г. возраст 0 лет, за 
период с  1993 по 2021 г., а  также кумуля-
тивные (итоговые) компоненты этой ди-
намики. Основная задача статьи сводится 
к оценке по состоянию на середину 2021 г. 
для всех регионов России накопленных за 
28  лет кумулятивных итогов демографи-

3 «Постоянные выбытия», «постоянные прибытия», «по-
стоянные перемещения» населения —  термины, пришед-
шие на замену термину «переселения».
4 Ненецкий АО рассматривается вместе с Архангельской 
областью как один регион. Тюменская область берётся 
раздельно по 3 непересекающимся частям: АО Ханты-
Мансийский —  Югра (ХМАО), АО Ямало-Ненецкий (ЯНАО) 
и  Тюменская область без АО —  «юг Тюменской области». 
Информация по Республике Крым и городу Севастополь до 
2015 г. оценочная.
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ческого движения населения, имевшего 
на середину 1993 г. возраст 0 лет. Числен-
ность населения на середину года берётся 
для того, чтобы его можно было корректно 
сравнивать с  демографическими процес-
сами за год —  рождаемостью, смертностью 
и  миграцией. Исходным является 1993 г., 
так как Росстат в  своей системе ЕМИСС 5 
последние, как минимум, лет пять предо-
ставляет данные по всем регионам России 
касательно рождаемости и  смертности 
с 1990 г., а по миграции —  лишь с 1993 года. 
Вследствие чего период, по которому воз-
можно проведение подобного исследо-
вания на основе общедоступных данных 
Росстата, приходится на 1993–2021 годы. 
В  итоге получается срез динамики всех 
накопленных за 28  лет компонент демо-
графического баланса выбранной для ис-
следования возрастной когорты.

Методика исследования

Исходная когорта —  численность насе-
ления в возрасте 0 лет на середину 1993 г. 
(S0

1993). За 28 лет оценивается вероятность 
дожития этой когорты до середины 2021 г. 
(P0–28). Первая величина (S0

1993) умножает-
ся на вторую (P0–28). Получается число до-
живших от 0 до 28 лет при полном отсут-
ствии миграции, то есть по закрытому на-
селению (S0

1993×P0–28). Полученное произ-
ведение сравнивается с численностью по-
стоянного населения в возрасте 28 лет на 
середину 2021 г. (S28

2021). Различия между 
двумя величинами, (S0

1993×P0–28) и  (S28
2021) 

объясняются миграцией и  «накладками» 
четырёх компонент демографического ба-
ланса друг на друга, а также переписными 
поправками и  регулярными улучшения-
ми учёта постоянной миграции Росстатом 
и МВД РФ [4]. Оценивается роль каждой из 
компонент. В  миграционной составляю-
щей выделяются доли межрегионально-
го и  зарубежного миграционного приро-
ста/убыли. При таком подходе все взаим-
ные «накладки» компонент друг на дру-
га «гасятся» окончательными результа-

5 ЕМИСС Росстата: [сайт]. —  URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/ (дата обращения: 01.11.2022).

тами. В итоге имеем лишь действия двух 
основных составляющих —  смертности 
и миграции.

Как рассчитать численность населения 
в возрасте 0 лет на середину 1993 г., исхо-
дя из имеющейся информации Росстата? 
Есть 2 варианта. Первый —  по данным Рос-
стата о  численности постоянного населе-
ния на начало года для возраста 0  лет за 
1993 и 1994 годы. Но тогда мы будем иметь 
дело уже с откорректированными Росста-
том данными, то есть данными с  учётом 
переписных поправок. Второй вариант —  
по данным Росстата о числе рождений по 
регионам России за 1992–1993 годы. Эти 
данные Росстат практически не трогал во 
время, как минимум, двух пост–перепис-
ных ревизий демографической информа-
ции. Возраст 0 лет на середину 1993 г. име-
ли все те, кто родился в первой половине 
этого года, а также все те, кто родился во 
второй половине 1992 года. Все они не до-
стигли возраста 1 год к середине 1993 года. 
Миграция по данному возрастному интер-
валу нами не учитывается, ибо она неса-
мостоятельная и  мизерная (в  возрастном 
разрезе). Младенческая смертность отни-
мается лишь частично, с  учётом средней 
длины жизни до середины 1993 г. и разли-
чиями в младенческой смертности в 1992 
и 1993 годах. При втором варианте расчёта 
приходится идти на допущение о  равен-
стве пропорций полугодовых рождений 
в  регионах и  России, так как в  Росстате 
доступны помесячные данные лишь для 
страны в целом.

Существует и  проблема расчёта веро-
ятности дожития от 0 до 28  лет в  1993–
2021  годах. Показатели вероятности до-
жития населения регионов имеются в от-
крытом доступе лишь по годам XXI века. 
Вследствие чего для оценки вероятности 
дожития по всему периоду 1993–2021 гг. 
использовалась тесная статистическая 
взаимосвязь этих показателей с  ожидае-
мой продолжительностью жизни при ро-
ждении, региональная информация по ко-
торой в Росстате представлена за весь рас-
сматриваемый период. Также учитыва-
лась общность тенденций в  бесструктур-
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ных показателях смертности населения 
для подавляющего большинства регионов 
России за рассматриваемый период. Ми-
нимумы почти у всех были в 1994 и 2002–
2003 гг., один максимум —  в 2019 году.

Следующая трудность —  выделение 
в итоговом, внешнем для регионов мигра-
ционном приросте населения регионов 
России двух его составляющих —  зарубеж-
ного и  межрегионального сальдо мигра-
ции. Здесь мы вынуждены идти на два до-
пущения. Первое —  межрегиональный и за-
рубежный миграционный прирост населе-
ния регионов для рассматриваемого возра-
ста 28 лет пропорционален общему межре-
гиональному и зарубежному миграционно-
му приросту. Тем более, что основную массу 
мигрантов составляют молодые люди в воз-
расте от 16 до 40 лет. Второе допущение —  
для расчёта вклада двух составляющих ми-
грационного прироста населения регионов 
(межрегионального и зарубежного) исполь-
зуются текущие данные из отчетов Росстата 
о  миграции населения, а  не расчётные ве-
личины, включающие учёт переписных по-
правок. Делается это вследствие того, что 
и  сам Росстат разнести эти поправки на 
межрегиональный и  зарубежный для ре-
гионов миграционный прирост или не мо-
жет, или не решается. Да и как показывает 
наша многолетняя практика, индикаторы 
текущего учёта адекватно отражают мигра-
ционную ситуацию в регионах, даже при их 
основном недостатке —  сопоставимости во 
времени. Основной фактор возникновения 
этого недостатка —  регулярные изменения 
порядка учёта постоянной миграции в Рос-
сии Росстатом и  МВД (ранее Федеральной 
миграционной службой) РФ [5, с.  189–194]. 
Более того, исходя из переписных доба-
вок, оценить то, что с  их учётом происхо-
дило в межрегиональной и зарубежной ми-
грации по тому или иному региону в боль-
шинстве случаев вообще не представляется 
возможным.

Результаты

Переходя к  интерпретации результа-
тов миграции, далее будут раскрыты про-

порции рассматриваемого возраста 28 лет. 
Но так как эти пропорции отчасти оцене-
ны по общим объёмам информации о те-
кущей миграции, то, соответственно, все 
эти умозаключения будут в  равной сте-
пени касаться и миграционных процессов 
в  целом по рассматриваемым территори-
ям. Произведённые описанным выше об-
разом расчёты и оценки позволили выде-
лить среди всех регионов России четыре 
группы по итогам демографической дина-
мики возрастной группы 28 лет по состоя-
нию на середину 2021 года.

Первая группа по итогам демогра-
фической динамики —  это те регионы, 
в  которых на середину 2021 г. числен-
ность постоянного населения в  возра-
сте 28  лет ощутимо превышала числен-
ность тех, кто выжил к  середине 2021 г. 
из числа лиц, кому было 0 лет на данной 
территории 28 лет назад без учёта мигра-
ции (табл. 1).  Прежде всего, это основные 
и  локальные миграционные реципиен-
ты России: S0

1993 —  численность населения 
в возрасте 0 лет на середину 1993 г.; P0–28 —  
вероятность дожития до середины 2021 г. 
когорты, чей возраст был 0 лет на середи-
ну 1993 г.; S0

1993×P0–28 —  число доживших от 
0 до 28 лет с середины 1993 г. при нулевой 
миграции; S28

2021 —  численность постоян-
ного населения в возрасте 28 лет на сере-
дину 2021 года.

Практически все регионы из табл.  1 
(кроме Республики Адыгея) —  крупные 
по численности населения и  высокораз-
витые в  экономическом плане террито-
рии страны. За исключение сибирских ре-
гионов и ХМАО вероятность умереть от 0 
до 28 лет в этих регионах за 1993–2021 гг. 
составляла 5,5–6,5%, что чуть ниже, чем 
в  среднем по России (6,5%). Эти регионы 
практически весь постсоветский период 
(за  исключением Севастополя, в  котором 
не было положительного миграционного 
прироста по доступной ранее информа-
ции лишь в 1994–1999 гг.6) имели не толь-
ко значительный миграционный прирост 
населения из зарубежья, но и  выигрыва-

6 Державна служба статистики України: [сайт]. —  
URL: ukrstat.gov.ua. (дата обращения: 15.01.2022).
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Таблица 1
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 1
Selected demographic indicators of Russian regions

Регион S0
1993,

тыс. человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28, 
тыс. человек

S28
2021,

тыс. человек S28
2021/(S0

1993×P 0–28),%

г. Санкт-Петербург 34,6 0,943 32,6 65,6 201,2
г. Москва 64,6 0,938 60,6 121,9 201,1
Московская обл. 48,3 0,937 45,2 88,3 195,3
Ленинградская обл. 13,0 0,938 12,2 23,0 188,8
г. Севастополь 3,7 0,935 3,5 6,4 184,5
Томская обл. 9,3 0,900 8,4 14,0 166,5
Калининградская обл. 8,6 0,937 8,1 12,9 160,2
Юг Тюменской обл. 14,0 0,966 13,6 20,1 148,4
Новосибирская обл. 26,0 0,918 23,9 34,5 144,6
Ставропольский край 30,5 0,944 28,8 41,3 143,5
Воронежская обл. 22,1 0,942 20,8 29,3 141,1
ХМАО 15,0 0,920 13,8 19,5 141,0
Белгородская обл. 14,1 0,948 13,4 18,8 140,5
Краснодарский край 52,2 0,938 48,9 68,2 139,5
Ростовская обл. 43,7 0,939 41,0 53,8 131,0
Калужская обл. 9,2 0,940 8,7 11,3 130,8
Самарская обл. 30,6 0,935 28,6 37,3 130,3
Республика Адыгея 5,0 0,941 4,7 6,1 130,3
Республика Татарстан 42,5 0,937 39,9 50,1 125,7
Нижегородская обл. 31,3 0,941 29,4 36,7 124,9
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.

ли от внутрироссийской межрегиональ-
ной миграции. Здесь выделяются три ос-
новных миграционных магнита России. 
Это единые миграционные простран-
ства–макрорегионы: Московский (Мо-
сква и  Московская область), Ленинград-
ский (Санкт-Петербург и  Ленинградская 
область), а также Краснодарский (Красно-
дарский край и Республика Адыгея). Доля 
межрегионального миграционного при-
роста во всём миграционном приросте со-
ставляла для Москвы и  Санкт-Петербур-
га —  85% и  82% соответственно, для Мо-
сковской и Ленинградской областей —  73% 
и 74% соответственно, для Краснодарско-
го края и республики Адыгея —  64% и 46% 
соответственно.

В других регионах из табл. 1 доля меж-
регионального миграционного приро-
ста во всём миграционном приросте со-

ставляла 33–39%, в  Самарской области —  
23%, а в Севастополе по данным за 2015–
2021 гг. — 44%. Лишь Томская, Ростовская 
и Калужская области, а также ХМАО, име-
ли отрицательное сальдо межрегиональ-
ной миграции. Но миграционный прирост 
из–за рубежа эту миграционную убыль 
многократно превышал (в  4, 17, 8 и  5 раз 
соответственно).

Также в первой группе по итогам демо-
графической динамики за регионами из 
табл. 1 идут крупные промышленные тер-
ритории страны, отдельные области окру-
жения Московского макрорегиона, а  так-
же Республика Крым и Республика Мордо-
вия (табл. 2). Вероятность умереть от 0 до 
28 лет в этих регионах в среднем за 1993–
2021 гг. составляла 5,7–7,4%. Лишь в  Пен-
зенской, Ярославской областях и Рес4пуб-
лике Мордовии —  немного ниже (5,0–5,4%).
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В Липецкой области межрегиональ-
ная миграционная убыль была незначи-
тельной. За исключением Ярославской 
и  Свердловской областей, Республики 
Крым (по данным за 2015–2021 гг.), осталь-
ные регионы из таблицы 2 за рассматри-
ваемые 28  лет имели межрегиональную 
миграционную убыль населения, которая 
различно компенсировалась миграцион-
ным приростом населения из зарубежья. 
Так в  Хабаровском крае эта компенсация 
составляла всего 23%, в  Республике Мор-
довия —  62%, в  Красноярском крае —  97%, 
в  ЯНАО —  100%. В  других регионах эта 
компенсация в разы превосходила межре-
гиональную миграционную убыль: в Аст-
раханской области —  в  1,3 раза, Пензен-
ской —  в  1,4 раза, Вологодской в  1,8 раз, 
Смоленской —  в  2,0 раза, Ивановской —  
в  2,6 раза, Тульской —  в  2,8 раза, Влади-
мирской —  в  3,8 раза, Челябинской —  в  4,2 

Таблица 2
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 2
Selected demographic indicators of Russian regions

Регион S0
1993,

тыс. человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28, 
тыс. человек

S28
2021, тыс. 

человек S28
2021/(S0

1993×P0–28),%

Волгоградская обл. 26,6 0,940 25,0 30,9 123,6

Челябинская обл. 35,0 0,938 32,8 40,3 122,8

Свердловская обл. 41,8 0,936 39,1 47,8 122,1

Красноярский край 32,1 0,935 30,0 35,8 119,5

Тульская обл. 14,4 0,933 13,4 15,9 118,3

Рязанская обл. 11,3 0,939 10,6 12,5 118,2

Астраханская обл. 11,1 0,934 10,4 12,2 118,1

Республика Крым 19,4 0,932 18,1 21,3 118,0

Ивановская обл. 10,8 0,943 10,2 12,0 117,3

Ярославская обл. 11,2 0,950 10,7 12,5 117,2

Хабаровский край 16,3 0,936 15,3 17,9 116,7

Саратовская обл. 26,3 0,935 24,6 28,7 116,6

Липецкая обл. 11,3 0,940 10,6 12,1 114,7

ЯНАО 5,8 0,926 5,4 6,2 113,7

Пензенская обл. 14,2 0,946 13,4 15,1 112,7

Республика Мордовия 9,6 0,946 9,1 10,1 111,2

Владимирская обл. 13,8 0,939 13,0 14,4 111,0

Смоленская обл. 10,0 0,937 9,4 10,3 109,7
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.

раза, Рязанской области —  в 6,5 раз.
Вторая группа по итогам демографиче-

ской динамики —  это регионы, в  которых 
на середину 2021 г. численность постоян-
ного населения в возрасте 28 лет была за-
метно ниже численности тех, кто выжил 
к середине 2021 г. из числа лиц, кому было 
0  лет на данной территории 28  лет назад 
(без учёта миграции). Это значительная 
часть основных миграционных доноров 
страны (табл. 3). За исключением Респуб-
лики Калмыкия, все эти регионы находят-
ся либо в азиатской части России, либо на 
Европейском Севере (Кировская область 
примыкает к  нему). Вероятность умереть 
от 0 до 28 лет в части этих регионов в сред-
нем за 1993–2021 гг. была самой высокой 
по стране: 16,6% в Республике Тыва, 12,6% 
в Чукотском АО, 9,7% в Еврейской АО, 9,2% 
в  Республике Алтай, 8,9% в  Республике 
Саха (Якутия).
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Все регионы второй группы за рассма-
триваемые 28  лет имели межрегиональ-
ную миграционную убыль населения, ко-
торая слабо компенсировалась миграци-
онным приростом населения из зарубе-
жья. Более того, Чукотский АО и Еврейская 
АО имели миграционную убыль населения 
за рубеж. Около нуля она была в Республи-
ке Калмыкия. В Республике Карелия меж-
региональная миграционная убыль насе-
ления компенсировалась миграционным 
приростом из зарубежья на 109%, в  Кур-
ганской области —  на 40%, Кировской обла-
сти —  на 33%. В Республике Саха (Якутия), 
Амурской области и Забайкальском крае —  
компенсация составляла 10%, в  Архан-
гельской области и Сахалинской области —  
7–8%. В республиках Тыва и Коми, а также 
Магаданской области компенсация была 
незначительной. Республика Алтай имела 
близкую к  нулю миграционную убыль от 
межрегионального обмена населением.

Третья группа по итогам демографиче-
ской динамики —  остальные регионы Рос-
сии. В них на середину 2021 г. численность 
постоянного населения в  возрасте 28  лет 

Таблица 3
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 3
Selected demographic indicators of Russian regions

Регион S0
1993, тыс. 

человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28, 
тыс. человек

S28
2021, тыс. 

человек S28
2021/(S0

1993×P0–28),%

Чукотский АО 1,4 0,874 1,2 0,5 42,8
Магаданская обл. 3,1 0,926 2,9 1,5 53,2
Республика Калмыкия 5,4 0,934 5,0 3,1 62,5
Республика Коми 12,8 0,938 12,0 8,3 68,8
Еврейская АО 2,8 0,903 2,5 1,8 73,1
Курганская обл. 11,8 0,930 11,0 8,5 77,7
Республика Тыва 6,3 0,834 5,2 4,2 80,7
Сахалинская обл. 6,8 0,927 6,3 5,1 80,8
Архангельская обл. 14,8 0,943 13,9 11,3 81,1
Республика Алтай 3,0 0,908 2,8 2,3 83,1
Забайкальский край 17,0 0,936 15,9 13,4 83,8
Амурская обл. 11,7 0,928 10,9 9,2 84,1
Республика Карелия 7,4 0,945 7,0 6,0 86,1
Кировская обл. 15,3 0,948 14,5 12,5 86,4
Республика Саха (Якутия) 17,1 0,911 15,6 14,1 90,7
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.

мало отличалась от численности тех, кто 
бы выжил (без учёта миграции) к середине 
2021 г. из числа лиц, кому было 0 лет 28 лет 
назад на данной территории (табл. 4). Воз-
главляют эту группу приволжские и  си-
бирские регионы со средним по России 
уровнем социально–экономического раз-
вития, отдельные области Центрального 
Черноземья, а  также Приморский край, 
являющийся локальным миграционным 
реципиентом Дальневосточного феде-
рального округа. Вероятность умереть от 
0 до 28 лет только у 3 регионов из табл. 4 
(Алтайский край, Орловская и Тамбовская 
области) в  среднем за 1993–2021 гг. была 
чуть ниже средней по стране. У  осталь-
ных она достигала 7,5% (Кемеровская об-
ласть —  Кузбасс и  Республика Хакасия) 
и даже 9,4% (Омская область).

Республика Хакасия —  единственный 
регион в  этой группе, у  которой был за 
28  лет положительным межрегиональ-
ный миграционный прирост. Его доля во 
всём миграционном приросте региона со-
ставляла 28%. Остальные регионы имели 
отрицательное сальдо межрегиональной 
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миграции, которое различно компенсиро-
валось приростом населения из–за рубе-
жа. Уровень этой компенсации составил: 
28% в Приморском крае, 37% в Омской об-
ласти, 73% в Алтайском крае, 80% в Перм-
ском крае. Во всех остальных регионах 
из табл.  5 компенсация превышала 100% 
и доходила до 269% в Республике Башкор-
тостан и 623% в Псковской области.

Таблица 4
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 4
Selected demographic indicators of Russian regions

Регион S0
1993, тыс. 

человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28, 
тыс. человек

S28
2021, тыс. 

человек S28
2021/(S0

1993×P0–28),%

Орловская обл. 8,5 0,941 8,0 8,7 109,0
Республика Башкортостан 49,4 0,933 46,0 50,0 108,7
Приморский край 23,3 0,929 21,6 23,5 108,6
Курская обл. 12,3 0,940 11,6 12,6 108,3
Кемеровская обл. —  Кузбасс 29,6 0,926 27,4 29,7 108,1
Тверская обл. 13,4 0,932 12,5 13,2 105,2
Алтайский край 25,8 0,946 24,4 25,5 104,7
Омская обл. 24,6 0,906 22,3 23,3 104,7
Псковская обл. 7,2 0,932 6,7 6,9 102,3
Республика Хакасия 6,4 0,925 6,0 6,1 101,6
Пермский край 31,1 0,934 29,1 29,5 101,4
Ульяновская обл. 14,8 0,937 13,9 14,0 101,1
Тамбовская обл. 11,9 0,941 11,2 11,1 99,2
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.

В третью группу также входят примор-
ские регионы Европейского Севера и Даль-
него Востока (Мурманская область, Кам-
чатский край), слабо контактные в мигра-
ционном плане регионы Приволжья и Си-
бири со значительной долей сельского на-
селения, а  также области Костромская, 
Вологодская и Брянская (табл. 5).

Таблица 5
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 5
Selected demographic indicators of Russian regions

Регион S0
1993, тыс. 

человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28, 
тыс. человек

S28
2021, тыс. 

человек S28
2021/(S0

1993×P0–28),%

Новгородская обл. 6,4 0,932 6,0 5,9 98,7
Камчатский край 4,2 0,923 3,9 3,9 98,4
Вологодская обл. 12,9 0,945 12,2 11,9 97,7
Республика Бурятия 12,8 0,920 11,8 11,5 97,6
Мурманская обл. 8,7 0,953 8,3 8,1 97,5
Чувашская Республика 15,3 0,941 14,4 13,9 96,2
Удмуртская Республика 18,3 0,937 17,2 16,5 96,0
Брянская обл. 15,5 0,938 14,5 13,9 96,0
Костромская обл. 6,9 0,940 6,5 6,3 95,9
Оренбургская обл. 25,5 0,930 23,7 22,7 95,8
Республика Марий Эл 8,5 0,930 7,9 7,5 94,6
Иркутская обл. 32,6 0,937 30,5 28,7 93,9
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.
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Камчатский край и  Мурманская об-
ласть активно развиваются в  последнее 
время, в  том числе благодаря развитию 
Северного морского пути, и требуют при-
тока молодого населения. И те негативные 
процессы, которые наблюдались в них по-
сле развала СССР, постепенно меняются. 
Также растёт поток трудовой миграции 
в  данные территории, а  трудовая мигра-
ция является основным потенциалом для 
роста постоянной миграции населения 
в настоящее время [6], как фактически, так 
и отчасти юридически (по новому с 2011 г. 
порядку учёта мигрантов). Вероятность 
умереть от 0 до 28 лет в среднем за 1993–
2021 гг. у  населения регионов из табл.  5 
средняя по стране. Самая высокая веро-
ятность умереть была в Республике Буря-
тия (8,0%) и Камчатском крае (7,7%), самая 
низкая —  в  областях Мурманской (4,7%) 
и Вологодской (5,5%). В межрегиональном 
обмене населением все эти регионы были 
в  минусе, лишь в  Новгородской области 
эти потери были незначительными. Уро-
вень компенсации межрегиональной убы-
ли миграционным приростом из–за рубе-

жа заметно отличался по данным терри-
ториям. Минимальным он был в Мурман-
ской области (8%) и  Республике Бурятия 
(13%), максимальным —  в  областях Воло-
годской (277%), Костромской (208%) и гра-
ничащей с Украиной Брянской (150%).

Отдельной четвертой группой яв-
ляются республики Северного Кавказа 
(табл.  6). Миграционные процессы в  них 
длительный период постсоветского вре-
мени, особенно в  период Чеченских войн 
и  Осетино–Ингушского конфликта, но-
сили иной характер, чем в  остальных ре-
гионах России. Касательно миграции это 
были потоки вынужденных переселенцев 
и  беженцев. Как известно, основные мас-
сы вынужденных переселенцев и/или бе-
женцев устремляются в  соседние терри-
тории [7, с.  179]. Так что одни из респуб-
лик Северного Кавказа добавляли населе-
ние за счёт таких потоков, другие его те-
ряли. Этим, в частности, объясняется вы-
сокая доля миграционного прироста по 
рассматриваемому возрасту в Республике 
Ингушетия.

Таблица 6
Отдельные демографические показатели некоторых регионов России

Table 6
Selected demographic indicators of Russian regions

Республика S0
1993,

тыс. человек
P0–28,

в долях 1
S0

1993×P0–28,
тыс. человек

S28
2021,

тыс. человек S28
2021/(S0

1993×P0–28),%

Ингушетия 6,3 0,916 5,8 8,2 142,3
Дагестан 42,9 0,933 40,0 50,5 126,1

Северная Осетия-Алания 9,0 0,941 8,5 9,3 109,2
Кабардино-Балкарская 12,6 0,943 11,9 12,1 102,2
Карачаево-Черкесская 6,1 0,951 5,8 5,9 101,3

Чеченская 23,8 0,938 22,3 21,4 96,1
Источник: рассчитано на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/.

Положительные результаты по табл.  6 
Республики Дагестан и Чеченской Респуб-
лики объясняются поправками на есте-
ственный прирост по результатам перепи-
сей населения 2002 и 2010 гг., добавивших 
к их населению 562 и 425 тысяч человек со-
ответственно [5, с.  189–194]. Вероятность 
дожития до 28  лет в  указанных регионах 
была не самая высокая по стране, хотя по 

показателю ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении некоторые из 
них являются лидерами в  России. Связа-
но это, в том числе с тем, что в данных ре-
гионах высока ожидаемая продолжитель-
ность жизни не с рождения, а со старших 
возрастов, что и формирует высокий уро-
вень долголетия их населения.
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Выводы

Предложенный анализ позволяет по-
казать итоги демографической динамики 
населения регионов в возрастном разрезе 
и её компонент в простой наглядной фор-
ме. Если конкретно, то демографическую 
ситуацию в регионах России по состоянию 
на середину 2021 г., касающуюся возраст-
ной группы населения в  возрасте 28  лет, 
можно представить следующим образом 
(несколько типичных примеров).

1. Москва. Из 100 лиц в возрасте 0 лет на 
середину 1993 года за 28 лет дожило (при 
нулевой миграции) 94 человека. Миграци-
онным приростом к  ним добавилось 107 
человек, в том числе 87 за счёт других рос-
сийских регионов и  20 —  за счёт зарубе-
жья. Итог: 201 человек на 100.

2. Новосибирская область. Из 100 лиц 
в возрасте 0 лет на середину 1993 года —  за 
28  лет дожило (при нулевой миграции) 92 
человека. Миграционным приростом к ним 
добавилось 53 человека, в  том числе 19 за 
счёт других российских регионов и  34 —  за 
счёт зарубежья. Итог: 145 человек на 100.

3. Еврейская автономная область. Из 100 
лиц в возрасте 0 лет на середину 1993 года 
за 28 лет дожило (при нулевой миграции) 
90 человек. Миграционным путём убыло 
ещё 17 человек, в том числе 5 в другие рос-
сийские регионы и 12 —  за рубеж. Итог: 73 
человека из 100.

4. Республика Коми. Из 100 лиц в возра-
сте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет до-
жило (при нулевой миграции) 94 человек. 
Миграционным путём в  другие россий-
ские регионы убыло ещё 25 человек. Ми-
грационного прироста из–за рубежа прак-
тически не было. Итог: 69 человек из 100.

5. Курганская область. Из 100 лиц в возра-
сте 0 лет на середину 1993 года за 28 лет до-
жило (при нулевой миграции) 93 человека. 
Миграционным путём убыло ещё 15 чело-

век, в том числе в другие российские регио-
ны 25 человек. Но за счёт зарубежья добави-
лось 10 человек. Итог: 78 человек из 100.

Одна из проблем, снижающих адекват-
ность результатов проведённого иссле-
дования, как, впрочем, и  любого другого 
демографического анализа современной 
России, к  сожалению, заключается в  том, 
что её постоянное население имеет неко-
торую «шапку», наслоение из «квази–по-
стоянных мигрантов». Это те, кто, начи-
ная с 2011 г., входят в состав постоянного 
населения России, но де–факто являются 
долговременными мигрантами, прежде 
всего, трудовыми. Они вынуждены реги-
стрироваться по месту пребывания хотя 
бы для получения патента. А  по истече-
нии девяти месяцев регистрации эти лица 
автоматически переходят в разряд посто-
янного населения России, хотя реально 
лишь пребывают в ней. Росстат и МВД РФ 
регулярно улучшают учёт миграции насе-
ления России [8, с.  8–10]. Но эти улучше-
ния ухудшают сопоставимость статисти-
ки постоянного населения и  постоянной 
миграции в динамике. Они также затруд-
няют ответить на элементарный вопрос —  
сколько в  России живёт граждан РФ [9], 
сколько лиц имеют промежуточный ста-
тус (вид на жительство, статус переселен-
ца и подобное), а сколько лишь долговре-
менно пребывают в России?

Надеемся, что использование предло-
женной методики даст возможность бо-
лее точно оценить кумулятивные ито-
ги и  компоненты демографического раз-
вития регионов России в половозрастном 
разрезе, позволит более успешно решать 
задачи демографического развития стра-
ны и  её территорий. Адекватному реше-
нию данных задач будет также способ-
ствовать разработка стратегии демогра-
фического развития России с  учётом но-
вых реалий.
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Abstract. In order to improve the management system of demographic processes, the article proposes 
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demographic components is disclosed. The main specific task is to assess as of mid-2021 for all 
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over 28 years, which had an age of zero years in mid-1993. The proposed and tested methodology in 
the article allows us to clearly show the results of demographic dynamics and its components in a 
simple visual form. According to the current official Russian statistics, the demographic situation in 
the regions of Russia as of mid-2021, concerning the population aged 28 years, can be represented as 
follows (we will give two typical examples). Moscow: out of 100 persons aged 0 years, in mid-1993, 94 
survived in 28 years (with zero migration). Migration increase added 107 people to them, including 
87 at the expense of other Russian regions and 20 at the expense of foreign countries. Total: 201 
persons out of 100 in 1993; Kurgan oblast: out of 100 persons aged 0 years in mid-1993, 93 survived 
in 28 years (with zero migration). 15 people left by migration, including 25 people to other Russian 
regions. But at the expense of foreign countries, 10 people were added. Total: 78 persons out of 100.
Keywords: age structure of the population of the regions of Russia, demographic balance, birth 
rate and mortality rate of population, permanent population, interregional and foreign migration, 
probability of survival.
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Аннотация. Демографическая проблема является одной из острейших в современной России, 
особенно на уровне муниципальных образований, большинство из которых испытывали депо-
пуляцию даже в период с 2010 г., когда по стране в целом численность населения увеличивалась. 
Для решения демографической проблемы предпринимаются многочисленные меры и дальней-
шее расширение их списка вполне оправдано, так как в перспективе ситуация может стать 
ещё хуже. При этом не исследован вопрос о  влиянии на демографическую ситуацию прово-
дящихся в регионах страны муниципально-территориальных преобразований, которые на-
правлены в основном на упразднение или сокращение количества муниципальных образований 
второго уровня —  городских и сельских поселений. Одновременно могут исчезать и учрежде-
ния обслуживания населения в сферах образования, здравоохранения и других, что негативно 
влияет на условия жизни населения и не способствует решению демографических проблем. 
Не изучены и другие последствия муниципально-территориальных преобразований. В данной 
статье показано, что муниципалитеты первого уровня (городские округа, муниципальные 
районы, муниципальные округа), которые в период 2010–2020 гг. были охвачены преобразова-
ниями, отличаются более плохой демографической динамикой (меньше увеличение или больше 
сокращение численности населения) по сравнению с остальными муниципалитетами в этих 
же субъектах РФ, которые такими преобразованиями охвачены не были. Различаются муни-
ципалитеты с преобразованиями и без них также по показателям естественного и мигра-
ционного движения населения. Можно сделать вывод, что муниципально-территориальные 
преобразования, направленные на упрощение муниципальной структуры в стране, возможно, 
решают какие-то сиюминутные сложности, в частности, сокращают бюджетные расходы, 
но в перспективе они могут иметь негативные последствия для решения главных проблем 
России, в том числе сохранения и увеличения численности населения страны.
Ключевые слова: динамика численности населения, муниципально-территориальные преоб-
разования, регионы России, естественный прирост населения, миграции, муниципалитеты.
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Введение

Сохранение и  увеличение численно-
сти населения является главной зада-
чей деятельности органов власти Рос-
сии на всех уровнях, о чём многократно 
заявлялось руководством страны 1. Осо-
бенно актуальной эта задача является 
для муниципальных образований Рос-
сии, в большинстве из которых числен-
ность населения сокращалась даже в те 
периоды, когда по стране в целом насе-
ление увеличивалось [1]. Общие причи-
ны такой негативной динамики понят-
ны и довольно подробно исследовались 
учёными. Это такие общемировые зако-
номерности демографического и рассе-
ленческого развития, как «демографи-
ческий» и  «миграционный» переходы, 
выражающиеся в  сокращении рождае-
мости и  увеличении смертности насе-
ления —  особенно на тех территориях, 
откуда идёт миграционный отток жите-
лей, а  также развитие процессов урба-
низации, сопровождающееся концен-
трацией населения в  крупнейших го-
родах и городских агломерациях, в том 
числе за счёт депопуляции удалённых 
от городов сельских территорий —  на-
пример, [2; 3; 4]. Проявились и  особен-
ности российской истории XX в. —  до сих 
пор ощущаются демографические по-
следствия Великой отечественной вой-
ны 1941–1945 гг., острый демографиче-
ский кризис 1990-х гг. фактически так 
и  не был преодолён несмотря на опре-
делённые успехи начала XXI в. и другие 
[5]. В итоге стабильной численность на-
селения остаётся в  очень незначитель-
ном количестве муниципальных обра-
зований первого уровня 2 (это муници-
пальные районы —  МР, городские окру-

1 Президент России В.  В Путин: «Сбережение народа 
страны является высшим национальным приоритетом 
в  России, и  сейчас Россия должна выйти на устойчивый 
рост численности населения.» // Послание Президента 
Российской Федерации Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации от 21.04.2021 г. —  URL: http://www.kremlin.
ru/acts/bank/46794 (дата обращения: 01.09.2022).
2 Внутри муниципальных районов есть также муници-
пальные образования второго уровня —  городские и сель-
ские поселения.

га —  ГО, а  с  2019 г. ещё и  муниципаль-
ные округа —  МО) [6]. Количество муни-
ципалитетов с ростом численности на-
селения за последние 10  лет также не-
велико. При этом мало изучен вопрос 
о  влиянии муниципально-территори-
альных преобразований (МТП) на дина-
мику численности населения. В данной 
статье рассматриваются отдельные ас-
пекты влияния проведённых МТП в пе-
риод 2010–2021 гг. на динамику числен-
ности населения.

Изученность муниципально-
территориальных преобразований

В соответствии со статьёй  13 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации» 
(ФЗ-131) 3 под термином «муниципаль-
но-территориальные преобразования» 
подразумевается объединение или раз-
деление муниципальных образований 
между собой, а также изменение статуса 
территории (с МР на ГО, с сельского по-
селения на городское поселение и  дру-
гие). При этом ФЗ-131, в  значительной 
мере скопированный с аналогичных ев-
ропейских законов, поскольку и  разра-
батывался после ратификации Росси-
ей Европейской хартии местного само-
управления 4, далеко не в  полной мере 
отражал российские реалии, в том чис-
ле в  аспекте выделения границ муни-
ципальных образований. В итоге почти 
сразу после появления муниципальных 
образований в  отдельных субъектах 
РФ начались муниципально-террито-
риальные преобразования, в  процессе 
которых региональные власти стреми-

3 Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ (редакция 
от 14.07.2022) «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в  Российской Федерации» // Кон-
сультантПлюс: справочно-правовая система. —  URL: http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/8e77
89f2a509dd82c4c382a19fb179e6162a2a41 (дата обраще-
ния: 01.09.2022).
4 Федеральный закон от 11.04.1998 № 55-ФЗ «О ратифи-
кации Европейской хартии местного самоуправления» // 
Российская газета. — 1998. — № 73 (15 апреля).
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лись привести муниципальное деление 
региона в соответствие со своими пред-
ставлениями об оптимальном муници-
пальном устройстве и существующими 
на местах объективными социально-
экономическими и  природно-геогра-
фическими особенностями.

Невозможность реализации в  долж-
ной мере механизмов местного само-
управления в  различных частях стра-
ны являлась значительным недостат-
ком первоначально существовавшего 
состава муниципальных образований, 
что привело к  необходимости их пре-
образований [7]. Отследить такие пре-
образования позволяет база данных 
«Муниципальная Россия», сформиро-
ванная в  Институте социально-эконо-
мических проблем народонаселения 
имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН 5. 
На момент Всероссийской переписи на-
селения 2010 г. в  Российской Федера-
ции насчитывалось 2341 муниципаль-
ное образование первого уровня —  1825 
муниципальных районов и  516 город-

5 База данных «Муниципальная Россия». Авторы 
и правообладатели: Пациорковский В. В., Коленнико-
ва О. А., Симагин Ю. А. Номер государственной реги-
страции: RU2014620760 от 27.05.2014.

ских округов. Согласно данным Все-
российской переписи населения 2021 г. 
данный состав изменился —  в  настоя-
щее время в  России 1577 муниципаль-
ных районов, 612 городских округов, 
а  также 157 муниципальных округов. 
В  табл.  1 представлено количество му-
ниципалитетов в  2010 и  2021 гг. по фе-
деральным округам России. Изменение 
состава муниципальных образований 
первого уровня произошло на всей тер-
ритории страны. Значительно увели-
чилось количество муниципалитетов 
со статусом городского округа в  Цен-
тральном, Южном, Северо-Кавказском, 
Приволжском и  Дальневосточном фе-
деральных округах. В шести федераль-
ных округах количество МР уменьши-
лось в связи с преобразованием их в ГО 
или же образованием новых единиц —  
МО. В  Южном и  Дальневосточном фе-
деральных округах количество МР уве-
личилось за счёт присоединения новых 
регионов.

Направлениями МТП на первом уров-
не муниципального устройства страны 
в  2010–2021 гг. являются: 1) муниципаль-
ный район стал городским или муници-

Таблица 1
Количество муниципальных образований первого уровня в 2010–2021 годах

Table 1
Number of municipalities of the first level in 2010–2021

Федеральный округ
Муниципальные образования

2010 год 2021 год
ГО МР ГО МР МО

Центральный 107 416 140 344 19
Северо-Западный 40 159 38 134 27
Южный* 30 144 42 157 10
Северо-Кавказский 32 114 40 88 16
Приволжский 71 455 104 381 36
Уральский 110 93 111 78 14
Сибирский** 77 320 71 248 18
Дальневосточный** 49 124 66 147 17
Всего 516 1825 612 1577 157
*В 2016 г. Республика Крым и город Севастополь вошли в состав Южного федерального округа.
**В 2018 г. Республика Бурятия и  Забайкальский край перешли из Сибирского федерального 
округа в Дальневосточный федеральный округ.
Источник: данные Росстата.
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пальным округом —  наиболее частый слу-
чай, 2) муниципальный район вошёл в со-
став городского округа, 3) несколько го-
родских округов объединились в  один, 
4) новый муниципалитет выделился из 
прежнего муниципального образования —  
это единичный случай, который далее не 
учтён, 5) территории Московской области 
перешли в состав города Москвы (так на-
зываемая «Новая Москва») —  это преобра-
зование также далее не учтено, так как яв-
ляется межрегиональным, а  не муници-
пально-территориальным, хотя в его ито-
ге также исчезли некоторые муниципаль-
ные образования первого уровня.

Главной причиной проводимых МТП 
называется необходимость «оптими-
зации» (сокращения) бюджетных рас-
ходов, что достигается за счёт умень-
шения организационных структур, на 
которые выделяется финансирование. 
Так, при преобразовании МР в  ГО или 
МО, а также при вхождении МР в ГО (что 
составляет подавляющее большинство 
проводившихся МТП) упраздняются 
городские и  сельские поселения. Как 
отмечает Л. В. Прибыткова, подобного 
рода преобразования, будь то создание 
более крупного муниципального обра-
зования или же создание на базе муни-
ципального района городского округа, 
приводит к  увеличению и  усложнению 
территории муниципального образова-
ния, а также физически отдаляет мест-
ную власть от жителей [8].

Негативное влияние увеличения тер-
ритории муниципального образования 
на доступность органов местного само-
управления в 2017 г. было подтверждено 
результатами исследования, проведён-
ного Фондом «Институт экономики го-
рода» [9] способом компьютерного мо-
делирования. Отмечено, что получен-
ные в ходе МТП городские округа, пре-
вышающие 1 тыс. км2, ставят под сомне-
ние перспективы развития городской 
инфраструктуры на таких территориях 
в обозримом будущем. Переход от двух-
уровневой системы организации мест-
ного самоуправления к  одноуровневой 

ухудшает транспортную доступность 
органов местного самоуправления в не-
сколько раз. Так, моделирование на 
примере Нижегородской области пока-
зало, что в  тех случаях, когда большие 
по территории муниципальные образо-
вания, включающие множество разно-
плановых населённых пунктов, начина-
ют доминировать в каком-либо субъек-
те РФ, возникает вопрос о доступности 
муниципальной власти для жителей, 
возможности их полноценного участия 
в решении вопросов местного значения 
и, следовательно, о самой возможности 
в  границах таких субъектов осущест-
вления местного самоуправления.

Аналогичные мероприятия по «опти-
мизации» проводились с 2010 г. и в дру-
гих сферах общественной жизни (обра-
зование, здравоохранение, наука, куль-
тура и  спорт). На практике это выли-
лось в  укрупнение бюджетных органи-
заций с превращением ранее самостоя-
тельных организаций в  подразделения 
(филиалы) более крупных. Возможно, 
это имело смысл, например, в  Москве, 
где для жителей нет проблем с  терри-
ториальной доступностью учреждений 
сферы обслуживания. В  этом случае 
для «простого жителя» не очень важ-
но, пользуется он услугами «самостоя-
тельной» поликлиники (школы, дет-
ского сада и  так далее), или теперь это 
филиал более крупной организации. Но 
в регионах, особенно слабозаселённых, 
это вылилось в  то, что доступные для 
населения в  территориальном плане 
местные больницы, поликлиники, шко-
лы, детские сады стали массово закры-
ваться или, в лучшем случае, сокращать 
объёмы своей работы [10].

К. А. Чернышев исследовал проблемы 
сокращения числа муниципальных об-
разований второго уровня (городских 
и  сельских поселений) [11]. Он отмеча-
ет, что, в результате [МТП] в современ-
ной России сформированы такие «не-
естественные … формы территориаль-
ной организации местной власти, как 
городские округа в  границах районов 
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и  муниципальные районы, включаю-
щие минимальное количество поселе-
ний. Подобная территориальная орга-
низация местного самоуправления не 
способна обеспечивать эффективное 
решение вопросов жизнеобеспечения 
населения, а местное сообщество вслед-
ствие упразднения муниципалитетов 
[второго уровня] фактически теряет 
возможность на представление своих 
интересов».

В работе Н. В. Ворошилова [12] отме-
чается, что опросы глав администра-
ций муниципальных образований не 
показывают положительного эффек-
та от МТП. Так, в  Вологодской обла-
сти лишь 14% глав сельских поселений 
отметили положительные результаты 
МТП. То есть преобразования (объеди-
нения, изменения статуса) и по оценкам 
непосредственно участвующих в  этих 
процессах лиц в  большинстве случаев 
не дают позитивного эффекта для даль-
нейшего развития территорий.

Муниципально-территориальные 
преобразования и 

численность населения

Социально-экономические, при-
родно-географические и  другие усло-
вия жизни населения в регионах России 
очень разнообразны, что влияет на жиз-
недеятельность населения, в том числе 
на демографические и  миграционные 
процессы. Чтобы исключить влияние 
этого разнообразия условий, в  нашем 
исследовании мы рассматривали толь-
ко те субъекты РФ, в  которых в  2010–
2020 гг. проводились МТП первого уров-
ня по трём выделенным выше основным 
направлениям: 1) преобразование МР 
в ГО, 2) вхождение МР в ГО или ГО в МР, 
3) объединение двух и более ГО в один. 
Все они характерны тем, что муници-
пальные образования второго уров-
ня упраздняются —  система становится 
одноуровневой. Такие преобразования 
затронули около 200 муниципалите-
тов, существовавших в  2010 г., которые 

располагались в  18 субъектах Россий-
ской Федерации. В начале 2021 г. преоб-
разованных муниципалитетов первого 
уровня было 150 с общей численностью 
населения 11,3 млн человек (табл. 2).

В целом первый уровень муници-
пального устройства остался стабиль-
ным —  преобразования затронули толь-
ко 18 из 83 существовавших в  2010 г. 
субъектов Российской Федерации. Но 
в некоторых регионах МТП были очень 
масштабными —  это области Москов-
ская, Магаданская, Сахалинская, Кали-
нинградская, края Пермский и Ставро-
польский. К настоящему времени в них 
уже не осталось муниципальных райо-
нов —  все они были преобразованы в го-
родские или муниципальные округа, то 
есть система муниципалитетов стала 
одноуровневой. При этом в каждом му-
ниципальном образовании (в том числе 
в городских и сельских поселениях, ко-
торые упраздняются при одноуровне-
вой системе) по существующему законо-
дательству необходимо наличие опре-
делённого набора бюджетных (государ-
ственных, муниципальных) объектов 
сферы обслуживания населения (шко-
ла, детский сад, учреждение здраво-
охранения, культуры и  некоторые дру-
гие). Одноуровневая система позволяет 
закрыть соответствующие учреждения 
(«оптимизировать» систему), направив 
сэкономленные средства в  оставшиеся 
«укрупнённые» учреждения.

Как уже говорилось, это может быть 
в  какой-то мере допустимым в  таких 
плотнозаселённых регионах с  высоко-
развитой транспортной системой, как 
Московская и  Калининградская обла-
сти. Но и в этом случае, например, в со-
став городского округа «Шатура» Мо-
сковской области вошли все посёлки 
городского типа бывшего Шатурско-
го района (Черусти, Радовицкий и дру-
гие —  всего 8), а также город Рошаль, яв-
лявшийся самостоятельным ГО. Все эти 
бывшие самостоятельные муниципали-
теты теперь формально стали микро-
районами города Шатуры (хотя удале-
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Таблица 2
Регионы России с МТП первого уровня в 2010–2020 годах

Table 2
Regions of Russia with municipal-territorial transformations of the first level in 2010–2020

Субъект Российской Федерации
Муниципальные образования на 1 января 2021 года, единиц

Без МТП С МТП

Белгородская область 16 6

Брянская область 29 2

Костромская область 28 1

Московская область 26 38

Тверская область 37 5

Тульская область 23 3

Ярославская область 19 1

Республика Коми 19 1

Калининградская область 7 15

Чеченская Республика 16 1

Ставропольский край 23 10

Пермский край 24 22

Нижегородская область 41 11

Оренбургская область 37 5

Тюменская область 24 1

Магаданская область 1 8

Сахалинская область 1 17

Чукотский АО 4 3

Всего по 18 регионам 375 150

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».

ны от него по автодорогам на 20–40 км), 
и сфера обслуживания населения в них 
сократилась. В Сахалинской и Магадан-
ской областях, где сфера обслуживания 
развита намного хуже, чем в  Москов-
ской области, а расстояния между быв-
шим районным центром (сейчас цен-
тром ГО) и центрами бывших городских 

и  сельских поселений измеряются не 
десятками, а  сотнями километров при 
том, что современные автодороги, так-
же в  отличие от Московской области, 
почти отсутствуют, условия жизни на-
селения в  упразднённых муниципали-
тетах стали значительно хуже.
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На рис.  1 показана динамика числен-
ности населения за период 2010–2020 гг. 

в  муниципалитетах в  зависимости от 
того, были в них МТП или нет.

Хорошо видно, что почти во всех 18 ре-
гионах демографическая динамика луч-
ше (где-то больше увеличение числен-
ности населения, где-то меньше сокра-
щение) в  тех муниципальных образова-
ниях, которые на себе МТП не испытали. 
Два исключения —  Тульская область и Че-
ченская Республика. Но в  Тульской обла-
сти это объясняется тем, что один из трёх 
преобразованных муниципалитетов в ре-
гионе —  это городской округ Тула, в  со-
став которого был включён окружающий 
его Ленинский муниципальный район. 
В  большинстве субъектов РФ с  сокраще-
нием численности населения (к  которым 
относится и  Тульская область) увеличи-
вается населения именно в региональных 
центрах и/или в  прилегающих к  ним ГО 
и  МР [13]. Гудермесский МР в  Чеченской 
Республике является одним из лидеров по 

приросту численности населения в своём 
регионе (высокий естественный прирост 
сочетается с миграционным притоком на-
селения из горных районов республики), 
который и так среди всех регионов России 
отличается высокими темпами роста чис-
ленности населения [14].

Во всех остальных регионах, где прово-
дились МТП, динамика численности насе-
ления лучше в тех муниципалитетах, ко-
торые не были охвачены преобразования-
ми. Это вполне согласуется с выше сказан-
ным об ухудшении условий жизни населе-
ния в охваченных МТП муниципалитетах, 
что может приводить как к миграционно-
му оттоку жителей, так и к ухудшению по-
казателей естественного движения насе-
ления (первоначально за счёт увеличения 
общего коэффициента смертности из-за 
закрытия учреждений здравоохранения, 

Рис. 1. Динамика численности населения за период 2010–2020 гг. в муниципалитетах 
с муниципально-территориальными преобразованиями и без них, %

Fig. 1. Population dynamics for the period 2010–2020 in municipalities 
with and without municipal-territorial transformations, %

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».
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а  через некоторое время —  после отъезда 
молодёжи и молодых семей —  и за счёт со-
кращения общего коэффициента рождае-
мости). Рассмотрим эти составляющие 

Таблица 3
Демографические показатели в муниципалитетах 

регионов России с МТП в 2010–2020 годах
Table 3

Demographic indicators in the regions of Russia with municipal-
territorial transformations in 2010–2020

Показатель
Преобразований не было Преобразования были

2010 год 2020 год 2010 год 2020 год
Естественный прирост,‰ -3,2 -5,9 -4,3 -5,4
Миграционный прирост,‰ 1,9 1,0 2,8 3,9
Миграционный прирост без Москов-
ской области,‰ 1,4 0,9 -3,0 -0,9

Динамика численности населения за 
2010–2020 гг.,% +2,8 +1,2

Источник: рассчитано по базе данных «Муниципальная Россия».

динамики численности населения отдель-
но для 18 субъектов РФ, в которых в 2010–
2020 гг. проводились МТП первого уровня 
(табл. 3).

Имеющиеся данные не позволяют про-
следить погодовую динамику показате-
лей движения населения в  муниципа-
литетах, поэтому дано сравнение ситуа-
ции в  начале рассматриваемого периода 
(2010 —  год всероссийской переписи на-
селения) и  в  его конце (2020 —  последний 
год, за который имеются сведения в  му-
ниципальном разрезе). Видно, что при об-
щей более благоприятной динамике чис-
ленности населения за 2010–2020 гг. в тех 
муниципалитетах, которые не подверга-
лись МТП, ситуация именно в 2020 г. была 
лучше (убыль населения меньше) там, где 
МТП проводились: –4,9‰ и –1,5‰ за год 
соответственно. Но достигается это в  ос-
новном за счёт миграционного движения 
населения —  в  муниципалитетах без пре-
образований миграционный приток за 
2010–2020 гг. сократился, тогда как в  му-
ниципалитетах с  преобразованиями —  
вырос. При этом важно отметить, что ми-
грационный прирост в муниципалитетах 
с  преобразованиями достигается почти 
исключительно за счёт Московской обла-
сти. Если исключить этот регион с  боль-
шой численностью населения, интенсив-
ным миграционным притоком населе-
ния практически из всех регионов Рос-

сии (в том числе из Москвы) и массовыми 
МТП, то ситуация в  2020 г. оказывается 
лучше в  муниципалитетах без МТП, чем 
в тех, где они были: около –6‰ и –5‰ со-
ответственно. Показатели естественно-
го движения населения в  2020 г. в  18 рас-
сматриваемых регионах и  их муниципа-
литетах оказались хуже, чем в 2010 г., как 
за счёт изменения за этот период возраст-
ной структуры населения [15], так и за счёт 
начавшейся пандемии COVID-19 (Москов-
ская область по показателям естественно-
го движения населения от совокупности 
остальных рассматриваемых регионов не 
отличается). При этом в муниципалитетах 
без преобразований ухудшение было не-
сколько более значительным, чем там, где 
МТП проводились.

Заключение

Система местного самоуправления, в ос-
новном сформированная в  России в  2003–
2010 гг., имела много недостатков, в  том 
числе чрезмерную централизацию налого-
вых поступлений, при которой муниципа-
литеты второго уровня имели очень незна-
чительные доходы при чрезмерно больших 
обязательствах по обеспечению работы 
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различных социальных и  инфраструктур-
ных систем на своих территориях, а также 
несоответствие границ вновь образованных 
муниципальных образований имеющимся 
социально-экономическим, природно-гео-
графическим, этнокультурным и  другим 
особенностям разных регионов страны. По-
этому практически сразу же после реали-
зации муниципальной реформы во многих 
регионах России начались муниципально-
территориальные преобразования, глав-
ным направлением которых стало упро-
щение структуры муниципального управ-
ления за счёт упразднения муниципалите-
тов второго уровня (городских и  сельских 
поселений) в  основном путём преобразо-
вания муниципальных районов (где посе-
ления были) в городские или муниципаль-
ные округа, где муниципалитетов второго 
уровня нет.

При этом главной целью муниципально-
территориальных преобразований стала 
экономия бюджетных средств «сегодня» без 
учёта возможных долговременных соци-
ально-экономических последствий. Одним 
из таких последствий является ухудшение 
демографической ситуации, которая и  так 

является в современной России очень слож-
ной. Как показало проведённое исследова-
ние, практически во всех субъектах Россий-
ской Федерации, где проводились преобра-
зования муниципальных районов в  город-
ские округа и объединения муниципалите-
тов первого уровня, демографическая ди-
намика лучше (где-то больше увеличение 
численности населения, где-то меньше со-
кращение) в тех муниципальных образова-
ниях, которые на себе таких преобразова-
ний не испытали. То есть проводимые му-
ниципально-территориальные преобразо-
вания не способствуют решению демогра-
фических проблем в регионах России, и по-
этому должны быть прекращены или, по 
крайне мере, приостановлены до тех пор, 
пока не будут изучены их долговременные 
последствия. И не только демографические, 
но и  в  других социально-экономических 
сферах —  влияние на культуру, развитие ма-
лого и  среднего бизнеса, состояние здоро-
вья населения, транспортную освоенность 
территории и  так далее. В  данном случае 
в  долгосрочной перспективе стабильность 
может принести больший эффект чем не-
продуманные изменения.
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Abstract. The demographic problem is one of the most acute in modern Russia, especially at the 
level of municipalities, most of which have experienced depopulation since 2010, when the country’s 
population as a whole was increasing. Numerous actions are being taken to solve the demographic 
problem, and further expansion of their list is quite justified, since in the future the situation 
may become even worse. At the same time, the issue of the impact on the demographic situation 
of the municipal-territorial transformations carried out in the regions of the country, which are 
mainly aimed at abolishing or reducing the number of second–level municipalities —  urban and 
rural settlements, has not been investigated. Meanwhile, public service institutions in the fields 
of education, healthcare and others may disappear, that negatively affects the living conditions 
of the population and does not contribute to solving demographic problems. Other consequences 
of municipal-territorial transformations also have not been studied. This article shows that the 
municipalities of the first level (urban districts, municipal areas, municipal districts), which in 
the period 2010–2020 were covered by transformations, are characterized by poorer demographic 
dynamics (less increase or more decrease in population) compared to other municipalities in the same 
subjects of the Russian Federation, which were not covered by such transformations. Municipalities 
with and without transformations also differ in terms of natural and migration movement of the 
population. It can be concluded that municipal-territorial transformations aimed at simplifying the 
municipal structure in the country may solve some momentary difficulties, in particular, reduce 
budget expenditures. But in the future, they may have negative consequences for solving Russia’s 
main problems, including preserving and increasing the country’s population.
Keywords: population dynamics, municipal-territorial transformations, regions of Russia, natural 
population growth, migration, municipalities.
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Аннотация. Архитектоника авторского исследования отражает парадоксы общественного 
сознания, касающиеся восприятия феномена социального одиночества через призму полноты 
семьи и наличия детей. Прерогатива материального достатка во имя перспектив будущего 
семейного благополучия в условиях современного рынка труда в ряде случаев приводит к соци-
альному одиночеству, когда возмещающим результатом жизненного цикла женщины высту-
пает профессиональная состоятельность при отсутствии семьи и детей. Социальное оди-
ночество начинает утрачивать негативный контекст в восприятии самого индивида, что 
выражается в увеличении доли россиян в возрасте от 30 до 45 лет, ни разу не состоявших 
в браке. Авторы раскрывают женские рефлексии феномена социального одиночества в кон-
тексте существующих семейных конструктов, а также аспекты стигматизации матерей-
одиночек и детей, растущих без отца. Объективно и с позиции интересов демографической 
политики РФ откладывание важных демографических событий на более поздние возраста 
увеличивает риски социального одиночества, выраженные в меньших шансах создания семьи 
и рождения детей. Исследование направлено на выяснение особенностей восприятия социаль-
ного одиночества женщинами, идентификацию ими своей роли в обществе, значимости для 
них основных социальных позиций, их желания быть причастными тем или иным социальным 
группам. Результаты исследования представлены на основе проведенного общероссийского 
социологического опроса. Первичная обработка полученных эмпирических данных позволила 
сделать ряд выводов относительно ценностных ориентаций женщин и  формирования ими 
социального поведения в контексте построения профессиональной, семейной и брачной жиз-
ненной траектории. Исследовательский фокус представления результатов ориентирован на 
поиск путей минимизации социального одиночества в общественных представлениях.
Ключевые слова: социальное одиночество, семья, женщины, репродуктивное и брачное пове-
дение.
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Введение

Социальная роль женщины в  россий-
ском обществе традиционно связывалась 
с  реализацией супружеской и  материн-
ской функции. Устранение противоречи-
вости значимости статуса женщины-ма-
тери в  современных реалиях, сопряжён-
ная, с  одной стороны, тем, что государ-
ство мотивирует женщин целевыми посо-
биями к деторождению, с другой стороны, 
с  момента зачатия ребёнка женщина по-
падает в  зону риска и  неопределённости 
на рынке труда (в наибольшей степени это 
затрагивает девушек самых молодых воз-
растов, с  которыми работодатели заклю-
чают краткосрочные трудовые договора), 
нашло отражение в утверждённой Распо-
ряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 8 марта 2017 г. № 410-р Нацио-
нальной стратегии действий в  интересах 
женщин на 2017–2022 годы 1.

Постановка вопроса, когда современ-
ная женщина в  ходе выстраивания соб-
ственного жизненного благополучия пре-
жде всего ориентирована на достижение 
профессиональной стабильности, в  пер-
спективе обеспечивающей ей более устой-
чивое материальное обеспечение на пери-
од декретного отпуска, отдаляет её снача-
ла от вступления в брак, далее от рожде-
ния ребёнка (в  ряде случаев это сопро-
вождается абортивным поведением, об-
условленным, в том числе, страхом поте-
рять работу).

Приближение к  моменту профессио-
нальной стабильности удлиняется с  учё-
том срока обучения в  современных ву-
зах. Социальная норма среднего возра-
ста вступления в  брак в  российском об-
ществе за последние 30  лет выросла на 
8  лет: с  22–24  лет в  начале 1990-х гг. до 
30,33 года у женщин и 32,11 года у мужчин 
в  2021 г.; средний возраст матери по РФ 
в  2021 г. составлял 28,89  лет: минималь-
ный —  в  Северо-Кавказском федераль-
ном округе (27,93 года), максимальный —  

1 Официальный сайт Минтруда России / Националь-
ная стратегия действий в  интересах женщин на 2017–
2022 годы https://mintrud.gov.ru/uploads/magic/ru-RU/
6fbee78a-1500964810.pdf (дата обращения: 08.08.2022).

в  Северо-Западном федеральном округе 
(29,67 года).

«Старородящие матери» стали нормой 
российской демографии. Текущие пока-
затели среднего возраста брачности и ма-
теринства отражают и медицинскую про-
блему потенциального здоровья матери 
и  новорожденного, снижение репродук-
тивного здоровья с возрастом, увеличение 
риска нерождения детей. Демографиче-
ский мониторинг Центра семьи и демогра-
фии Академии наук Республики Татарстан 
выявил, что «наибольшая доля умерших 
детей в  возрасте до 1  года зафиксирова-
на у женщин возрастной группы 35–39 лет 
(1,1% от количества рождений), 18–19  лет 
(1%) и 40–44 года (0,9%). И, наоборот, наи-
меньшая доля смертей детей в возрасте до 
1 года приходилась на матерей в возрасте 
20–29  лет. Возрастная беременность объ-
ективно представляет риск. Анализ дан-
ных Росстата выявил, что с возрастом по-
вышается вероятность преждевременных 
родов и  рождения детей весом менее 500 
грамм. В 2018 г. 16 новорожденных с таким 
весом родились у матерей в возрасте от 25 
до 44  лет (у  женщин возрастной группы 
до 25 лет рождение ребёнка с критичным 
весом не зарегистрировано) »2. Драматизм 
анализируемой проблемы усугубляется 
увеличением доли никогда не состоявших 
в  браке в  возрасте от 30 до 49  лет, стати-
стически подтверждаемый сравнитель-
ными данными переписей населения 2002 
и 2010 гг. (рис. 1).

Представленный ракурс проблемы по-
зволяет очертить канву исследования: 
как стремление обрести будущее семей-
ное благополучие в условиях современно-
го рынка труда может привести к социаль-
ному одиночеству, когда возмещающим 
результатом жизненного цикла женщи-
ны выступает профессиональная состоя-
тельность при отсутствии детей. По сути, 
женщина стоит перед выбором —  реали-
зоваться как мать и ощущать свое счастье 
и самореализацию в детях или ориентиро-

2 Демографический доклад-2020. Демографическое 
самочувствие Республики Татарстан: статистический мони-
торинг и рефлексии населения / ред. Ч. И. Ильдарханова. —  
Казань: Изд-во Академии наук РТ, 2020. —  578 с. С. 187.
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ваться на профессиональный рост, кото-
рому наличие детей не способствует.

Теоретические предпосылки, 
материалы и методы

Методологические подходы к  изуче-
нию одиночества варьируются от интер-
претации его как нормы, присущей при-
роде человека, до отклонения. В  соот-
ветствии с  теориями экзистенциальной 
психологии реальности одинокого суще-
ствования предшествует некоторая по-
граничная жизненная ситуация: смерть, 
жизненные потрясения и  трагедии, пе-
реживаемые индивидом в  одиночку [1]. 
В  основе трактования социального оди-
ночества экзистенциальной философи-
ей лежит принцип конфликтности в  от-
ношении объективного мира, при этом 
экзистенциалисты определяют причины 
одиночества в условиях бытия индивида 
[2–5]. В  парадигме психоаналитическо-
го подхода предпосылки одиночества 
определяются некоторыми событиями 

и  переживаниями детства (в  части нео-
фрейдистской парадигмы) [6–8]. В  рам-
ках данного направления [6] различа-
ются понятия одиночество как явление 
непреодолимое, причины которого за-
ключаются в самой личности, и уедине-
ние, расцениваемое как нормальное со-
стояние. Значимость влияния внешней 
среды на человека в контексте одиноче-
ства интерпретирует гуманистическая 
социология [9; 4; 10]. Одиночество как 
неотъемлемая характеристика совре-
менного общества, где социальные свя-
зи с  малой социальной группой ослаб-
лены настолько, что социальная вклю-
ченность индивида в  общество опреде-
ляется как «одинокая толпа», отражено 
в  концепциях социально-психологиче-
ского подхода [11; 10]. Несоответствие 
личностного и  социального опыта ин-
дивида как базис одиночества представ-
лено учеными-представителями когни-
тивного подхода [12–14].

В ряде теорий одиночество рассматри-
вается как элемент более общей социаль-
ной проблемы [13], или, наоборот, более 
мелкие причины определяются как мо-
тиваторы к  социальному одиночеству. 
Э. Фромм описывает общество потребле-
ния и сам процесс потребления как при-
чину социальной автономии [4]. Пробле-
мы социальной автономии на уровне се-
мьи, по мнению К. Хорни, провоцируют 
и дальнейшее развитие социальной авто-
номии у её членов [10]. Интересна и более 
комплексная интегративная модель [16; 
17], которая в основе социальной автоно-
мии рассматривает внутренний мир ин-
дивида и  его реакцию на внешнее взаи-
модействие [12]. Проблемы одиночества 
сводятся к  определению особенностей 
межличностных отношений и,  в  первую 
очередь, в семье как малой группе. В этой 
связи можно отметить гендерный аспект 
социального одиночества в соответствии 
с репродуктивным и брачным поведени-
ем мужчин и женщин.

Необходимо также определиться в по-
нимании субъективного благополучия, 
определяемого как отношение человека 

Рис. 1. Доли мужчин и женщин 
в возрасте 30–49 лет в РФ, никогда 

не состоявших в браке
Fig. 1. Proportion of men and women aged 30–49 

years in the RF who have never been married
Источник: рассчитано авторами по дан-
ным: Всероссийская перепись населения 
2002  года —  URL: http://www.perepis2002.ru/
index.html?id=31; Всероссийская перепись насе-
ления 2010  года —  URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
(дата обращения: 08.08.2022).
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к своей личности, жизни и процессам [17]. 
Все это характеризует ощущение удовле-
творённости. Изменение сущности та-
кого социального явления как социаль-
ное одиночество ведёт и  к  трансформа-
ции сетевых взаимодействий субъектов, 
в том числе, и в рамках малой социальной 
группы, к трансформации понимания се-
мьи как социальной группы.

Социологическое исследование про-
водилось в 2022 г. в форме онлайн опроса 
в регионах РФ (N = 2500), выборка сплош-
ная, случайная, на последнем этапе —  
гнездовая (выборочная совокупность: 
женщины —  1075 человек). Анкетой иссле-
дования предполагалось определить об-
щие социально-экономические характе-
ристики респондентов; получить их субъ-
ективные оценки самореализации: обще-
ственной, профессиональной, семейной. 
В рамках открытых вопросов респонден-
ты могли определить собственное пони-
мание одиночества и  соотнести данное 
явление со своим текущим положением. 
Результаты исследования были обработа-
ны с помощью инструментов статистиче-
ского анализа. В опросе приняли участие 
преимущественно женщины в  возрасте 
26–35 лет (37%), имеющие высшее образо-
вание (55%). Свой уровень материально-
го обеспечения женщины оценивают как 
«средний» (56%), второй по численности 
является группа с  доходом «ниже сред-
него» (27%). Тех, кто определяет свой до-
ход как выше среднего или отметивших, 
что вполне удовлетворён своим матери-
альным положением в  целом, по выбор-
ке менее 10%. Наиболее многочисленная 
среди опрошенных —  полные семьи: «я, 
мой муж и  дети» (41%). Далее, неполные 
семьи: «я и  мои дети» (22%). Эта группа 
респондентов вовлечена в дискурс соци-
ального одиночества, когда женщине не 
хватает поддержки мужчины в  воспита-
нии ребёнка, стигматизацией со стороны 
общества («мать-одиночка»), а  ребёнок 
испытывает недостаток отцовского вни-
мания, что усугубляется навешиванием 
ярлыка «безотцовщина». И бездетные се-
мьи: «я и муж» (12%).

Феномен одиночества в конструкте 
социального пространства женщин

Важным локусом исследования явля-
ется сложившийся в  российском обще-
стве стереотип о  том, что только в  семье 
человек не чувствует себя одиноким. Мо-
тивация создания семьи во многом свя-
зана в  общественном восприятии с  ожи-
даниями того, что в старости индивид бу-
дет окружён вниманием и поддержкой де-
тей и  внуков: «будет, кому подать стакан 
воды».

Цель вступления в  брак женщины ви-
дят, в  первую очередь, в  «создании се-
мьи» (68%), далее в  том, чтобы «не быть 
одинокими» (15%) и  чуть меньше в  том, 
чтобы «завести детей» (10%). Необходи-
мо учитывать, что традиционно россий-
ские женщины отождествляют создание 
семьи с  регистрацией брака в  ЗАГСе. По-
веденческие траектории, способствую-
щие регистрации брака, разнообразны: от 
взаимного желания мужчины и  женщи-
ны создать брачную пару с последующим 
рождением детей до добрачной беремен-
ности, выступающей регулятором и  сти-
мулятором со стороны женщины в  отно-
шении намерения мужчины идти в ЗАГС. 
Ребёнок в ряде случаев выступает инстру-
ментом для создания семьи, что впослед-
ствии усугубляет вероятность социаль-
ного одиночества всех членов этой семьи 
(женщина беременеет, чтобы удержать 
мужчину, он женится из чувства долга).

На вопрос «Чувствуете ли Вы себя оди-
ноко?», ответили «нет, никогда» 29,2% 
опрошенных женщин, преимущественно 
в возрасте 26–35 лет, проживающие с му-
жем и детьми и определяющие в качестве 
цели вступления в  брак создание семьи. 
А вот групп социального риска по крите-
рию «социальное одиночество» в  пред-
ставленной выборке две: 1) женщины, 
которые определяют целью вступления 
в брак «завести детей», и 2) женщины, це-
лью вступления в  брак которых является 
«создание семьи», но по каким-то причи-
нам на момент опроса проживает лишь 
с  детьми (без мужа). Представители этих 
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обеих групп на вопрос о  самоощущении 
себя одинокими на момент опроса выбра-
ли позицию «часто». Однако доля таких 
женщин невысока: в  целом по выборке —  
это 7,3% респондентов. Таким образом, 
многие респонденты, являясь в  восприя-
тии общества одинокими, не чувствуют 
себя таковыми. Социальное одиночество 
начинает утрачивать негативный кон-
текст в восприятии самого индивида.

Причины одиночества женщины ви-
дят далеко не в области социального дис-
сонанса в отношении брачного или репро-
дуктивного поведения. Каждая третья 
(36,5%) отметила, что «причина в  самом 
человеке», и еще 26,8% респондентов ска-
зали, что причина в том, что «нет любимо-
го дела». Этим подчёркивается важность 
социальной идентификации женщин, со-
циальная включённость, но по критерию 
общественной значимости, а не по семей-
ной или репродуктивной роли женщины.

Критерии «хорошей жизни» женщи-
ны видят в  здоровье (70,7%), наличии се-
мьи (56%), материальном обеспечении 
(53,6%), наличии детей (26,8%). Располо-
женные в  порядке уменьшения значимо-
сти в ответах респондентов обозначенные 
позиции ставят на передний план важ-
ность для женщин материальной стороны 
их жизни, наличия семьи и  их здоровья, 
и в меньшей мере —  наличие детей. Прак-
тически каждая вторая смотрит в будущее 
позитивно —  «с надеждой и  оптимизмом» 
(48,7%). Примерно половина респондентов 
отметили, что у них нормальные отноше-
ния с родителями (48,8%). Вспоминая себя 
в  детстве, респонденты отмечают, что 
преимущественно своё свободное время 
они проводили с  «друзьями», «с братом 
(сестрой) », «с родителями», «с бабушкой 
(дедушкой) ». При этом, вспоминая, когда 
респонденты не ощущали себя одинокими 
в большей степени, они в основном вспо-
минают своё детство и выбирают позицию 
«с родителями» (31,7%), а уже потом пози-
ции: «в своей семье с  мужем и/или деть-
ми» (29,2%) и «среди друзей» (26,8%).

Определяя критерии успеха своей се-
годняшней жизни, и  отмечая, что, по их 

мнению, им уже удалось сделать, женщи-
ны выбрали в порядке снижения значимо-
сти следующие позиции: наличие семьи 
(53,6%), наличие людей, которые меня по-
нимают (51,2%), доверительные отноше-
ния с детьми (41,4%), хорошие отношения 
с родителями (39%), собственное хорошее 
здоровье (38,5%), много друзей (14,6%). 
В  приоритете находятся социальные свя-
зи, позволяющие человеку не чувствовать 
себя одиноко, ощущать признание значи-
мости и необходимости своего существо-
вания и  своей деятельности. Женщины, 
которые сумели обрести крепкие межлич-
ностные отношения со своей семьей, как 
правило, отмечают, что в  других сферах 
им не удалось достичь такого же баланса, 
им не хватает: материального благополу-
чия (51,2%), здоровья (31,7%), верного дру-
га (14,6%), жилья (14%), детей (7,3%).

В современном мире установились ва-
риативные жизненные векторы индивида: 
от традиционного семейно-центристско-
го поведения до «синглтонов» и  «чайлд-
фри» —  категория людей, которые соот-
ветственно не чувствуют себя одиноко без 
брачного партнера и детей. Частично этот 
тип людей характеризуется как самодо-
статочный. Результаты опроса выявили, 
что доминирует группа женщин, нуждаю-
щихся в поддержке детей (51,2%), при этом 
существенна доля ощущающих себя само-
достаточными (26,8%).

В какой мере женщины 
чувствуют себя одинокими?

Градация ощущения одиночества от 
максимального до его отсутствия в  целом 
позволяет по-новому осмыслить феномен 
одиночества, сопрягаемого в  обществен-
ном сознании, в том числе, с такими поня-
тиями как отсутствие мужа-отца ребёнка 
и отсутствие детей (рис. 2). Концептуализа-
ция «одиночества» устами женщин включа-
ет в себя следующие характеристики: ощу-
щение грусти, отсутствие опоры, состояние 
пустоты, отсутствие близких людей, когда 
никого нет рядом, когда о тебе редко вспо-
минают, когда нет «плеча».
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В целом по исследованию можно сде-
лать вывод об отсутствии прямой корре-
ляции в ответах респондентов их состоя-
ния социальной причастности, внутрен-
ней социальной реализованности с  се-
мейной и  репродуктивной реализаци-
ей. В  ответах не прослеживается значи-
мый акцент на выраженность в  понима-
нии социальной позиции женщины как 
жены и матери. Кроме того, особенно важ-
но подчеркнуть общую обеспокоенность 
женщин собственным материальным по-
ложением, которое играет, по их мнению, 
значимую роль при формировании семьи 
и рождении детей, также важным марке-
ром озабоченности женщин выступает как 
собственное здоровье, так и их близких.

В соответствии с общей системой моти-
вации такое распределение ответов может 
говорить о низкой и недостаточной удовле-
творённости базовых потребностей жен-
щин: материальное благополучие, жизнен-
ная стабильность, здоровье, что не позволя-
ет женщинам рационально перейти в своём 

самоощущении на иной уровень мотиваци-
онной пирамиды и  определить в  качестве 
доминантного фактора мотивации своей 
дальнейшей жизни именно социальный 
компонент, который в рамках представлен-
ной тематики выражен факторами семей-
ности, брачности и детности.

Отмеченные повышенные ожидания 
женщин в  отношении своих детей и  их 
острое желание иметь их поддержку под-
чёркивает наличие проблемы межпоко-
ленческого непонимания и/или боязнь 
его наступления. Вместе с  тем в  отноше-
нии собственных родителей респонден-
ты отмечают сохранение нормальных от-
ношений. Базовая мотивационная него-
товность к  исполнению социальной роли 
жены и  матери и  угроза мотивационного 
диссонанса со стороны мужа, и  особенно 
детей ещё более демотивирует женщин 
в  отношении формирования в  собствен-
ной системе жизненной мотивации соци-
альных позиций жены и матери как значи-
мых на данном жизненном этапе.

Рис. 2. Самоощущение женщинами одиночества, %
Fig. 2. Women’s sense of loneliness, %

Источник: составлено по данным авторского исследования.
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Заключение

Следуя полученным результатам ис-
следования, мотивы репродуктивного по-
ведения женщин предопределены пре-
имущественно компонентами материаль-
ной обеспеченности и здоровья, при этом 
материальное обеспечение также вклю-
чает социальный компонент самореали-
зации женщин, но в рамках трудового со-
общества, коллектива, друзей. Также важ-
ным, но в меньшей степени, определяют-
ся компоненты внутреннего непринятия 
социальной роли жены и матери и, наобо-
рот, социальная и внутренняя готовность 
к  принятию и  исполнению роли жены 
и матери, однако обусловленная преиму-
щественно внутренним стремлением 
и внутренней мотивацией женщин, отча-
сти вопреки внешне сформированным со-
циальным предпосылкам.

Рассматривая социальное одиночество 
в  контексте брачного и  репродуктивного 
поведения женщин, можно отметить зна-
чимые выявленные факторы, позволяю-
щие искать пути преодоления подобного 
социального и  личного состояния. В  це-
лом группа факторов формирования со-

циального одиночества женщин опреде-
ляется степенью их реализованности, как 
личностной, так и общественной, посред-
ством включения в три основные социаль-
но-ценностные поля: профессиональное, 
брачное (семейное), репродуктивное (на-
личие детей). Причём значимость и после-
довательность включённости в самооцен-
ках распределяется от профессиональной 
через брачную к  репродуктивной. В  этой 
связи социальное одиночество опрошен-
ными женщинами детерминируется как 
недостаточная реализованность или ее 
отсутствие в  одном (или нескольких) из 
этих социально-ценностных полей.

Исследование затрагивает важные ас-
пекты формирования семейно-ориенти-
рованного поведения современных рос-
сийских женщин. Социальное одиноче-
ство предопределяется в оценках респон-
дентов рядом факторов, которые преиму-
щественно сводятся к  поиску стабильно-
сти: в работе, доходе, профессиональном, 
социальном и личном признании. Сниже-
ние стигматизации одиноких женщин не-
гативно скажется на устойчивости инсти-
тута семьи и  брака в  его традиционном 
для России виде.
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Abstract. The architectonics of the authors’ research reflects the paradoxes of public consciousness 
concerning the perception of the phenomenon of social loneliness through the prism of the 
completeness of family and the presence of children. The prerogative of material prosperity in the 
name of the prospects for future family well-being in the conditions of the modern labor market 
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in some cases results in social loneliness, when the compensating result of a woman’s life cycle 
is professional solvency in the absence of family and children. Social loneliness begins to lose its 
negative context in the perception of the individual himself, which is expressed in an increase in the 
proportion of Russians aged 30 to 45 years who have never been married. The authors reveal women’s 
reflections on the phenomenon of social loneliness in the context of existing family constructs, as 
well as aspects of the stigmatization of single mothers and children growing up without a father. 
Objectively and from the standpoint of the interests of the demographic policy of the Russian 
Federation, postponing important demographic events to later ages increases the risks of social 
loneliness, expressed in lower chances of starting a family and having children. Subjectively, the 
segment of people who, according to various indicators can be considered lonely, is an established 
demographic and social reality and does not feel lonely. The study is aimed at clarifying the 
peculiarities of women’s perception of social loneliness, their identification of their role in society, 
the significance of their main social positions for them, their wish to be involved in one or another 
social group. The results of the study are presented on the basis of a sociological survey conducted in 
the all-Russian format. The sample is characterized as continuous, random, at the last stage nested 
(one cluster of the sample is selected —  women, N=1075). The initial processing of the empirical data 
provided an opportunity to draw a number of conclusions regarding the value orientations of women 
and their formation of social behavior in the context of building a professional, family and marital 
life trajectory. The research focus of presenting the results is on finding ways to minimize social 
loneliness in public perceptions.
Keywords: social loneliness, family, women, reproductive and marital behavior.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию репродуктивного поведения и  прогнозу ро-
ждаемости в  степных регионах России. Цель работы заключается в  выявлении основных 
закономерностей и определяющих факторов репродуктивного поведения населения в регио-
нах степной зоны России. В задачи исследования входило описание основных характеристик 
показателей рождаемости, установление существенности различий в показателях репро-
дуктивного поведения, расчёт интегрального показателя репродуктивного поведения и про-
гнозирование рождаемости в исследуемых регионах. В период 1990–2020 гг. на рассматривае-
мой территории отмечено общее сокращение численности населения на 847 тыс. человек, 
основными причинами которого является снижение естественного прироста населения 
и отрицательные показатели миграции. По регионам степной зоны наблюдается тенденция 
к увеличению территорий с более низкими коэффициентами рождаемости, растёт средний 
возраст матери при рождении первого ребёнка, наблюдаются процессы откладывания ро-
ждения детей и более позднего вступления в брак. Расчёт интегрального показателя позво-
лил провести рейтинговую оценку степных регионов России по репродуктивному поведению. 
Установлено, что значение интегрального показателя репродуктивного поведения макси-
мальное в Республике Калмыкия, минимальное —  в Саратовской области. В результате мо-
делирования и прогнозирования рождаемости в исследуемых регионах до 2025 г. было выяв-
лено, что для большинства субъектов степной зоны прогнозы неутешительны. Равномерное 
снижение коэффициентов рождаемости наблюдается в 16 регионах, из которых наибольший 
спад прогнозируется в Республике Башкортостан (на 0,9 родившихся на 1000 человек), Рес-
публике Калмыкия (на 0,8) и Оренбургской области (на 0,8). Только в 2 регионах рассчитанные 
прогнозы имеют положительный тренд —  в Белгородской (на 0,4) и Омской областях (на 0,6).
Ключевые слова: прогноз рождаемости, степные регионы, население, репродуктивное пове-
дение, метод k-средних.
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Введение

Первые десятилетия XXI  в. показали, 
что обеспечение устойчивого социально-
экономического развития регионов Рос-
сии невозможно без адаптации мер демо-
графической политики к  изменяющим-
ся условиям, когда эффект роста рождае-
мости от реализации конкретных мер со 
временем нивелируется внешними и вну-
тренними факторами. Например, значи-
мый положительный эффект материн-
ского капитала на второго и последующих 
детей, проявившийся в конце первого де-
сятилетия XXI  в., постепенно снижался, 
а  к  концу второго десятилетия возникла 
необходимость разработки мер поддерж-
ки рождения первенцев, что обусловило 
запуск материнского капитала на первого 
ребёнка. Однако, оказываемая поддержка 
рождения первого и даже второго ребёнка 
не позволяет в ближайшем будущем обес-
печить рост рождаемости. Противосто-
ять естественной убыли населения можно 
только повышая уровень рождаемости за 
счёт увеличения детности семей. Процесс 
этот сложный и многогранный, и одним из 
основных его условий является изменение 
репродуктивного поведения населения.

Территория исследования представ-
лена 18 степными регионами России (об-
ласти Белгородская, Воронежская, Волго-
градская, Ростовская, Оренбургская, Са-
марская, Саратовская, Курганская, Челя-
бинская, Новосибирская, Омская, респуб-
лики Адыгея, Калмыкия, Башкортостан, 
Крым и края Краснодарский, Ставрополь-
ский, Алтайский) [1, с. 921]. Объектом ис-
следования является население степных 
регионов, предметом исследования —  его 
репродуктивное поведение. Демографи-
ческие риски для развития обширных 
приграничных территорий степной зоны 
страны обусловлены сокращением насе-
ления и  уменьшением доли молодых лю-
дей в его структуре. Снижение численно-
сти населения, вступающего в  трудоспо-
собный возраст, серьёзно осложняет си-
туацию на рынке труда, представляя со-
бой один из сдерживающих факторов ре-

гионального социально-экономического 
развития.

Материалы и методы

Вопросы репродуктивного поведе-
ния и убыли населения в России, являют-
ся стратегическими для устойчивого раз-
вития страны. На уровне Правительства 
России разработан Национальный про-
ект «Демография» и связанные с ним про-
граммы 1. Отечественными учёными по 
данной проблеме опубликовано значи-
тельное количество работ, в которых рас-
сматриваются различные подходы и кри-
терии изучения демографической ситуа-
ции в  России и  проведено сравнение её 
показателей с мировыми 2.

Вопросы развития демографических про-
цессов в  степных регионах России освеще-
ны в работах О. С. Рудневой и А. А. Соколова. 
Ими дана оценка состояния демографиче-
ской безопасности регионов степной зоны, 
при которой анализ проводился на осно-
ве показателей рождаемости, смертности 
и  естественного прироста населения. В  ре-
зультате авторами было выявлено, что демо-
графическая ситуация в большинстве регио-
1 Национальный проект «Демография» // Минтруд РФ: 
[сайт]. —  URL: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/
demography (дата обращения: 14.02.2022).
2 В монографии О. Н. Калачиковой и  А. А. Шабуновой 
изучая факторы, определяющие репродуктивное пове-
дение населения, авторы выявили причины снижения 
эффективности демографической политики [2]. Анализи-
руя позитивные и  негативные тенденции демографиче-
ского развития России, В. В. Локосов делает вывод о  том, 
что «причина депопуляции российского общества» тесно 
связана с  негативными последствиями неолиберального 
этапа трансформации общества [3]. Оценивая демогра-
фическую ситуацию, Н. В. Проказина делает вывод, что 
происходит уменьшение числа рождения детей на фоне 
снижения численности городской и сельской молодёжи [4]. 
При изучении демографических проблем России в XXI в., 
Ю. А. Симагин прогнозирует, что демографическая ситуация 
в России останется кризисной на протяжении нескольких 
десятилетий [5]. Проанализировав динамику демогра-
фических показателей в  условиях пандемии COVID-19, 
Г. В. Семеко отмечает, что избыточная смертность в период 
пандемии превышает смертность от коронавируса [6]. Рас-
сматривая социально-экономические факторы смертности 
от внешних причин, А. В. Кашепов сделал вывод, что она 
поддаётся регулированию, а смертность от COVID-19 хоть 
и продолжает расти, но её роль в общей смертности незна-
чительна [7]. В исследованиях демографических процессов 
для оценки значимости уравнений регрессии в публикаци-
ях Т. В. Лебедевой и А. А. Мухина использовался F-критерий 
Фишера-Снедекора [8; 9].
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нов степной зоны оценивается как кризис-
ная, но с тенденцией к  улучшению и  пере-
ходу в предкризисную [10]. Проводя анализ 
качества жизни сельского населения в степ-
ной зоне России, выраженного в  косвен-
ных показателях (уровень смертности, раз-
витие здравоохранения и образования), ав-
торы выявили, что инфраструктура являет-
ся значительным фактором эффективного 
экономического роста региона и  повыше-
ния жизненного уровня населения [11]. На 
примере одного из субъектов степной зоны 
(Оренбургской области) О. Г. Павловская 
и  А. К. Екимов с  целью выявления законо-
мерностей тенденции демографической си-
туации, определили значения 23 признаков, 
отражающих социально-экономические по-
казатели. Полученные данные были обрабо-
таны методом факторного анализа [12].

При составлении базы данных по 18 ре-
гионам степной зоны были использованы 
показатели из открытых источников Рос-
стата, отражающие репродуктивное по-
ведение населения. В её основу легли ста-
тистические сборники: «Регионы России», 
«Демографические ежегодники», а  также 
данные, собранные из «Витрины статисти-
ческих данных» за период 2019–2020  го-
дов. Для анализа рождаемости населения 
расчёты проводились за 1990–2020 годы 3. 
Расчёты производились с  помощью при-
кладного программного пакета для эко-
нометрического моделирования Gretl. 
Для установления существенности разли-
чий в показателях репродуктивного пове-
дения степных регионов в  2019 и  2020 гг. 
были использованы критерий Фишера 
и  критерий знаковых рангов Уилкоксона 
[13]. В  силу того, что обычное сравнение 
средних значений показателей, в том чис-
ле и репродуктивного поведения и выво-
ды по ним являются в определённой сте-
пени субъективными, авторами были ис-
пользованы непараметрические критерии 
определения существенности различий. 
Используемые критерии не требуют нор-
мального распределения совокупности 
и  используются при объёмах выборки не 

3 Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 
(дата обращения: 01.02.2022).

превышающих 25 наблюдений.
Для описания основных характери-

стик исследуемого показателя использо-
вался визуальный метод «ящик с  усами» 
(Boxplot) [14]. Он был разработан Д. Тьюки 
более 50 лет назад и с тех пор повсеместно 
применяется статистиками как самостоя-
тельный метод для наглядного и  доступ-
ного изложения характеристик распре-
деления. «Ящик с  усами» имеет ряд пре-
имуществ и позволяет увидеть аномально 
высокие или низкие значения, изменения 
размаха колебаний, разместить на одном 
графике данные распределения более чем 
за один период. Края «усов» диаграммы 
соответствуют минимальному и  макси-
мальному значению показателя в  выбор-
ке, расстояние между ними соответству-
ет размаху вариации. Нижний край ящи-
ка соответствует 25% процентилю (1-й 
квартиль), верхний край —  75% процен-
тилю (3-й квартиль). Внутри ящика отме-
чена медиана, которая показывает значе-
ние показателя, делящего ранжирован-
ный ряд пополам. При смещении медиа-
ны к какому-то краю ящика или при раз-
ной длине усов можно говорить об асим-
метрии распределения.

Интегральный показатель репродуктив-
ного поведения рассчитан как линейная 
комбинация пяти показателей (  —  ро-
ждаемость;  —  число родившихся 3-ми 
и более;  —  суммарный коэффициент ро-
ждаемости;  —  возрастной коэффици-
ент рождаемости до 30 лет; x5 —  возрастной 
коэффициент рождаемости после 30  лет), 
характеризующая латентный показатель 
с разными весами. Вес показателю присваи-
вается в зависимости от важности признака 
для формирования интегрального показа-
теля [15; 16, с. 447]. Весовые коэффициенты 
представляют собой элементы собственно-
го вектора (соответствующего наибольше-
му собственному числу) корреляционной 
матрицы исходных признаков. При этом ве-
совые коэффициенты удовлетворяют свой-
ству нормированности —  сумма их квадра-
тов равна 1. Интегральный показатель раз-
рабатывается на основе данных приведён-
ных в безразмерный (сопоставимый) вид на 
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основе центрирования и нормирования, то 
есть применяется процедура позволяющая 
сопоставить не сопоставимые показатели. 
Сведение в  интегральный показатель про-
изводится с учётом вклада каждого показа-
теля в общую дисперсию.

Использование первой главной компо-
ненты метода главных компонент позво-
ляет не только объективно оценить эти 
веса, исходя из вклада вариации призна-

ков, но и  решить проблему дублирова-
ния информации, то есть мультиколли-
неарности. Первая главная компонента 
может быть использована как интеграль-
ный показатель в случае, если она позво-
лит учесть не менее 55% информации, ко-
торые несут исходные показатели. Значе-
ния интегрального показателя , опреде-
ляются по формуле:

где   —  веса пропорционально 
вкладу каждого j-го исходного показателя 
в интегральный показатель;  —  значение 
j-го показателя для i-го региона.

Для выделения однородных групп регио-
нов по типу изменения репродуктивного 
поведения населения использован кластер-
ный анализ 4. Предварительное число кла-
стеров определено на основе метода Уор-
да, не требующего задания числа класте-
ров. Окончательное разделение проведе-

но на основе метода k-средних, так как он 
требует задания числа кластеров, но даёт 
более устойчивый результат по сравнению 
с иерархическим методом. Кластерный ана-
лиз выполнен на основе данных абсолютно-
го изменения указанных пяти показателей 
с  2019 по 2020 годы. Метод прогнозирова-
ния основан на методологии Бокса-Джен-
кинса моделей авторегрессии. Общий вид 
модели авторегрессии:

где  —  прирост рождаемости в степном 
регионе РФ; – параметр авторегрессии; 
 —  параметр при переменной-переключа-

теле;  —  переменная переключатель, ко-
торая принимает значение 1 в  периоды, 
в которых наблюдались самые низкие зна-
чения рождаемости по регионам (с  1993 
по 2000 гг. и  с  2020 по 2021 гг.) и  0 в  дру-
гие периоды;  —  регрессионный остаток 
(случайная ошибка отклонения реально-
го значения от модельного) 4. Оценка па-
раметров осуществлялось точным мето-
дом максимального правдоподобия в про-
граммном продукте Gretl. Выбор переклю-
чателя осуществлён на основе примене-
ния классификации без учителя к данным 
по рождаемости по степным регионам, 
где объектами выступили годы, а призна-
ками классификации регионы. Параме-
тры модели содержательно не интерпре-
тируются, а преимущество модели состо-
4 Сошникова Л. А. и другие. Многомерный статистический 
анализ в экономике: учебное пособие для вузов. —  Москва: 
ЮНИТИ, 1999. —  С. 468.

ит в адаптивности и высоком качестве мо-
дели в краткосрочном прогнозировании.

Результаты и обсуждение

Анализ абсолютных и  относительных 
данных выбранных показателей за пери-
од с 2019 по 2020 гг. показал рост числа ро-
дившихся детей по очерёдности рождения 
третьими и более в 15 исследуемых регио-
нах, кроме Саратовской и  Омской обла-
стей, Алтайского края. Максимальные зна-
чения прироста наблюдаются в Республике 
Башкортостан и Челябинской области —  980 
и 697 родившихся третьими и далее по оче-
рёдности рождения детей соответственно. 
Наибольшее снижение произошло в Алтай-
ском крае, где с  2019 по 2020 гг. число ро-
дившихся третьими и  более детей снизи-
лось на 180 человек. Стоит отметить, что 
если рассматривать этот показатель отно-
сительно общего числа рождённых, то рост 
наблюдается повсеместно. Так, в  Челябин-

, (1)

, (2)
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ской области, республиках Башкортостан 
и  Калмыкия доля рождённых третьими 
и более к общему числу рождённых увели-
чилась на 0,03%, в  9 исследуемых субъек-
тах —  на 0,02%, в 6 —  на 0,01%.

Показатель числа родившихся детей 
у женщин, не состоявших в зарегистриро-
ванном браке, демонстрирует отрицатель-
ные значения в 11 регионах степной зоны. 
В Омской и Оренбургской областях роди-
лось на 352 и 241 соответственно ребёнка 
меньше за рассматриваемый период. Вы-
сокий рост зафиксирован в  Ставрополь-
ском крае (210 человек) и Алтайском крае 
(146 человек). Суммарный коэффициент 
рождаемости сокращается в  более поло-
вине степных регионов. Так, максималь-
ное снижение произошло в  Саратовской 
и  Белгородской областях —  на 0,05 детей 
на 1 женщину. Повышение коэффициента 
произошло в Республике Адыгея —  на 0,08. 
В  8 субъектах мезорегиона произошло 
снижение численности детей, родивших-
ся живыми, на 1000 женщин в  возрасте 

как до 30 лет, так и после. В областях Бел-
городской (на 2,0 до 30 лет и на 1,2 после 
30 лет) и Саратовской (на 2,5 и на 0,8 соот-
ветственно) снижение максимальное. В  5 
регионах степной зоны России женщины 
в возрасте до 30 лет стали рожать меньше, 
в отличие от женщин после 30 лет, напри-
мер, в Курганской области женщины в воз-
расте до 30 лет в 2020 г. родили на 3 ребён-
ка меньше, чем в 2019 г., а женщины после 
30 лет —  на 2 больше. В Ростовской области 
и  Ставропольском крае складывается об-
ратная ситуация, женщины в возрасте до 
30  лет стали рожать больше, а  после 30 —  
меньше. Рост по этим двум показателям 
отмечен в  Республиках Калмыкия (на  4,8 
до 30 лет и на 1,8 после 30 лет), Адыгея (2,4 
и 2,2), Башкортостан (0,1 и 0,6).

Для анализа репродуктивного поведения 
населения степных регионов на основе су-
щественности различий для данных за 2019 
и  2020 гг. использованы непараметриче-
ские критерии знаков Фишера и  критерий 
знаковых рангов Вилкоксона (табл. 1).

Таблица 1
Результаты проверки гипотезы об отсутствии различий 

между данными за 2019 и 2020 годы
Table 1

Results of testing the hypothesis about the absence of differences between the data for 2019 and 2020

Показатель репродуктивного 
поведения

Критерий знаков Фишера (p-value 
вероятность принятия нулевой 

гипотезы об отсутствии различий)

Критерий знаковых рангов 
Вилкоксона p-value вероятность 

принятия нулевой гипотезы 
об отсутствии различий)

Рождаемость, число родившихся на 
1000 человек населения

Существенные различия на уровне 
значимости 1%,

(р=0,000407)

Существенные различия на уровне 
значимости 1%,

(р=0,001177)

Число родившихся 3-ми и более, 
человек

Существенные различия на уровне 
значимости 1%,

(р=0,009522)

Существенные различия на уровне 
значимости 1%,

(р=0,004970)
Число родившихся у женщин, не 
состоявших в зарегистрированном 
браке, человек

Нет существенных различий,
(р=0,479500)

Нет существенных различий,
(р=0,184085)

Суммарный коэффициент рождае-
мости, число детей на 1 женщину

Нет существенных различий,
(р=0,238593)

Нет существенных различий,
(р=0,150673)

Возрастной коэффициент до 30 лет, 
число родившихся живыми на 1000 
женщин в возрасте до 30 лет

Существенные различия на уровне 
значимости 10%,

(р=0,098960)

Существенные различия на уровне 
значимости 10%,

(р=0,055339)
Возрастной коэффициент после 
30 лет, число родившихся живыми 
на 1000 женщин в возрасте после 
30 лет

Нет существенных различий,
(р=0,813664)

Нет существенных различий,
(р=0,878851)

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-
стата.
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В качестве нулевой гипотезы приня-
то отсутствие существенных различий 
в среднем уровне исследуемого показате-
ля для 2019 и 2020 годов. Альтернативная 
гипотеза —  в 2020 г. по сравнению с 2019 г. 
в  исследуемом показателе произошёл су-
щественный сдвиг в средних. Нулевая ги-
потеза принимается, если p-value (вероят-
ность принятия нулевой гипотезы) боль-
ше 0,05 (уровень значимости 5%). Если ну-
левая гипотеза отвергается, то произошёл 
существенный сдвиг в средних в 2020 г. по 
сравнению с  2019 г. в  исследуемом пока-
зателе. В  2020 г. существенные различия 

наблюдались в  показателях рождаемо-
сти, числе родившихся третьим ребёнком 
и  более у  женщины, а  также возрастном 
коэффициенте рождаемости до 30 лет. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
женщины моложе 30  лет отложили реше-
ние о  рождении детей на более поздний 
период.

Для визуального представления из-
менения распределения показателя «Ро-
ждаемость» (в  ‰) в  степных регионах 
в 2019 и 2020 гг. использован метод «ящи-
ка с усами» (рис. 1).

Построение двух ящиков позволяет 

проводить сравнения в изменениях пока-
зателя в  двух совокупностях. Из графи-
ка следует, что в 2020 г. существенно воз-
росла вариация между квартилями коэф-
фициента рождаемости в  регионах. Так 
в  2019 г. нижний квартиль рождаемости 
составил 9‰, а  верхний —  10‰, в  2020 г. 
эти показатели составили уже 8,6‰ 
и  9,9‰, максимальный коэффициент ро-

ждаемости упал с  10,8‰ до 10,5‰, а  ми-
нимальный коэффициент рождаемости —  
с 8,3‰ до 7,7‰.

Репродуктивное поведение рассматри-
вается как сводная характеристика пяти 
показателей (рождаемость, число родив-
шихся 3ми и  более; суммарный коэффи-
циент рождаемости; возрастной коэффи-
циент рождаемости до 30 лет; возрастной 

Рис. 1. График «ящик с усами» (рождаемость в ‰)
Fig. 1. Boxplot (birth rate in ‰)

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-
стата.
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коэффициент рождаемости после 30 лет), 
неподдающаяся непосредственному ко-
личественному измерению. Построение 
интегрального показателя позволяет про-
вести рейтинговую оценку степных ре-
гионов РФ по репродуктивному поведе-
нию. Интегральный показатель рассчи-

тан на основе метода первой главной ком-
поненты. Формула линейной комбинации 
интегрального показателя с рассчитанны-
ми весовыми коэффициентами выглядит 
следующим образом:

Таблица 2
Рейтинговая оценка регионов степной зоны России по репродуктивному поведению

Table 2
Rating assessment of the regions of the steppe zone of Russia by reproductive behavior

Регион Значение интегрального показателя Рейтинг

Саратовская область -1,63587 1,00

Белгородская область -1,60386 1,03

Воронежская область -1,37408 1,26

Волгоградская область -1,35498 1,28

Ростовская область -0,7882 1,85

Самарская область -0,54705 2,09

Алтайский край -0,24815 2,39

Омская область 0,086144 2,72

Ставропольский край 0,146285 2,78

Челябинская область 0,260133 2,90

Республика Адыгея 0,281491 2,92

Оренбургская область 0,658087 3,29

Республика Башкортостан 0,788176 3,42

Новосибирская область 0,811949 3,45

Республика Крым 0,965966 3,60

Курганская область 1,115246 3,75

Краснодарский край 1,166652 3,80

Республика Калмыкия 1,272065 3,91

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-
стата.

Полученные значения интегрального 
показателя не имеют единиц измерения 
и  используются только для присвоения 
рейтинга региона в зависимости от репро-
дуктивного поведения (табл. 2). Для удоб-

ства рейтинг регионов рассчитан от 1 пу-
тём суммирования значений интеграль-
ного показателя с  поправочным коэффи-
циентом (2,635873052) —  рис. 2.

Выявление однородных групп иссле-

, (3)
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дуемых регионов по характеру изменения 
репродуктивного поведения населения 
демонстрирует проведённый кластерный 
анализ. По методу k-means степные регио-
ны разделились на два кластера по 8 и 10 
субъектов РФ в  зависимости от измене-
ния репродуктивного поведения по ито-
гам пандемийного 2020  года. 1-й кластер 
включает в  себя регионы: Белгородская, 
Волгоградская, Оренбургская, Самарская, 
Саратовская, Новосибирская, Омская об-
ласти и  Алтайский край. Во 2-й кластер 
вошли регионы: Воронежская, Ростовская, 
Курганская и  Челябинская области, Рес-
публики Адыгея, Калмыкия, Крым и Баш-
кортостан, Краснодарский и  Ставрополь-
ский края, в  которых суммарный коэф-
фициент рождаемости вырос в  2020 г. по 
сравнению с 2019 г., выросла доля рождён-
ных третьими и более к общему числу ро-
ждённых, а  также выросли возрастные 
коэффициенты рождаемости до и  после 
30 лет на 0,15 и 0,76 соответственно. В ре-
гионах 1-го кластера проживает в среднем 
71,3% городского населения, а в регионах 
2-го кластера это показатель —  60,3%. На 
рис.  3 показан график средних центри-
ровано-нормированных значений при-

знаков, который наглядно демонстриру-
ет разный характер изменения репродук-
тивного поведения в  регионах. График 
средних значений позволяет выявить ха-
рактерные особенности для каждого кла-
стера и охарактеризовать основные черты 
регионов, отнесённые к кластерам.

Согласно данным представленным 
в табл.  3 можно увидеть, что и  в  1-м, и  во 
2-м кластере в  среднем наблюдалось сни-
жение рождаемости –0,48‰ и –0,14‰ соот-
ветственно, однако во 2-м кластере это сни-
жение несущественно (в  Республике Ады-
гее, вошедшей в  этот кластер, в  2020 г. на-
блюдался прирост рождаемости на 0,4‰). 
В  обоих кластерах возросла доля рождён-
ных третьими и более по счету родивших-
ся у одной матери детей. Что касается воз-
растных коэффициентов рождаемости, то 
в  2020 г. наибольшее снижение наблюда-
лось в  среднем коэффициенте рождаемо-
сти матерей до 30  лет в  первом кластере 
(–1,575‰). При этом в  регионах 2-го кла-
стера этот показатель возрос на 0,15‰. Это 
значит, что в  2020 г. женщины регионов 
1-го кластера в возрасте до 30 лет в большей 
степени предпочитали не заводить детей. 
На это указывает и среднее значение числа 

Рис. 2. Рейтинговая оценка степных регионов 
России по репродуктивному поведению
Fig. 2. Rating assessment of the steppe regions 

of Russia by reproductive behavior
Источник: составлено авторами по данным из официальных 
статистических сборников Росстата.
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абортов. Расчёты показали, что на 100 ро-
дов в 1-м кластере приходилось 43 аборта, 

а во 2-м кластере 33 аборта.
Анализ общего коэффициента ро-

Таблица 3
Средние значения изменения показателей репродуктивного поведения 

в степных регионах в 2020 году по сравнению с 2019 годом
Table 3

Average values of increases (decreases) in indicators of reproductive 
behavior in the steppe regions in 2020 compared to 2019
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Средние значения абсолютных приростов (снижений) в 2020 году по сравнению с 2019 годом

Кластер 1 -0,4875 9,125 0,015 -152,5 -0,03463 -1,575 -0,7

Кластер 2 -0,14 360,7 0,021 25,6 0,011 0,15 0,76

Средние значения показателей в 2020 году

Кластер 1 8,77 5197,9 0,254 4277,7 1,383 55,9 27,01

Кластер 2 9,56 6584,3 0,288 4939,5 1,488 59,9 29,25

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-
стата.

Рис. 3. График средних центрировано-нормированных значений абсолютных 
приростов (снижений) в 2020 году показателей репродуктивного поведения 

населения степных регионов по сравнению с данными 2019 года
Fig. 3. Graph of average centered-normalized values of the absolute increases (decreases) in 2020 in 

indicators of the reproductive behavior of the population of the steppe regions compared to 2019 data
Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.
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ждаемости проводился за 1990–2021 гг. 
по 17 степным регионам, кроме Респуб-
лике Крым из-за отсутствия статистиче-
ских данных за рассматриваемый пери-
од. Графики динамики коэффициентов 
рождаемости в1990–2021 гг. всех иссле-
дуемых регионов имеют «волнообраз-
ный вид», с  экстремумами максимума 
в  1990 и  2014 гг. и  экстремумами мини-
мума в 1999 и 2020 годах. По результатам 
прогнозирования, согласно модели (2), 
в  большинстве степных регионов ожида-
ется снижение рождаемости в ближайшие 
два года, что будет связано с кризисными 
явлениями, связанными с эпидемиологи-

ческой и внешнеполитической ситуацией. 
К  концу прогнозируемого периода в  ряде 
регионов будет наблюдаться замедление 
падения рождаемости и  сохранении его 
на одном уровне, что будет связано с тем, 
что в фертильный возраст входят поколе-
ния детей начала 2000-х гг., когда начал-
ся рост рождаемости в  РФ (табл.  4). Про-
странственное распределение результа-
тов исследования представлено на карто-
схеме дифференциации регионов степной 
зоны России по репродуктивному поведе-
нию (рис. 4).

Таблица 4
Результаты моделирования и прогнозирования 
рождаемости в степных регионах до 2025 года

Table 4
Results of fertility modeling and forecasting in the steppe regions till 2025

Регион
Оценка параметра при 

авторегрессии  
(расчётное значение )

Оценка параметра при  
переменном  

переключателе 
(расчётное значение  )

Прогноз общих 
коэффициентов 

рождаемости в ‰

2022 2023 2024 2025

Белгородская область 0,658 -0,361 8,0 8,0 8,4 8,4

Воронежская область 0,629 -0,384 8,0 8,0 7,6 7,6

Республика Адыгея 0,535 0,591 10,1 10,1 9,6 9,6

Республика Калмыкия 0,688 0,426 9,5 9,3 8,8 8,7

Краснодарский край 0,668 0,663 9,9 9,5 9,3 9,2

Волгоградская область 0,704 0,568 7,5 7,2 7,0 6,9

Ростовская область 0,658 0,565 8,2 7,9 7,7 7,6

Ставропольский край 0,529 0,586 9,5 9,4 8,8 8,8

Республика Башкортостан 0,655 0,618 9,5 9,4 8,6 8,6

Оренбургская область 0,651 0,561 9,3 9,2 8,6 8,5

Самарская область 0,581 0,541 8,5 8,3 8,2 8,1

Саратовская область 0,661 0,754 7,2 6,9 6,7 6,5

Курганская область 0,685 0,793 8,8 8,8 8,0 7,9

Челябинская область 0,621 0,622 9,4 9,2 9,0 9,0

Алтайский край 0,685 0,435 8,1 8,0 7,4 7,4

Новосибирская область 0,684 0,448 9,8 9,6 9,4 9,3

Омская область 0,546 -0,588 9,1 9,1 9,7 9,7

Республика Крым 0,623 - 9,4 9,3 9,2 9,2

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Рос-
стата.
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В результате кластерного анализа вы-
явлены и сгруппированы регионы со схо-
жим характером изменения (в  2020 г. по 
сравнению с 2019 г.) репродуктивного по-
ведения населения, причём картосхема 
показывает, что регионы 1-го кластера 
приурочены к  западной и  восточной ча-
сти территории, а  регионы 2-го класте-
ра —  к  центральной и  юго-западной ча-
сти. Картосхема демонстрирует не толь-
ко региональные диспропорции распре-
деления индексов, но и различия резуль-
татов применяемых методов за счёт вве-
дения дополнительных коэффициентов, 
отражающих степень влияния каждого 
показателя на интегральный. Кластери-
зация проведена для выявления групп 
регионов и не в полной мере коррелирует 
с  интегральным показателем. Так, в  1-й 
кластер, характеризующийся снижением 
исследуемых показателей, вошли регио-
ны с  интегральными рейтингами выше 
среднего: области Новосибирская (2,71) 
и  Оренбургская (2,66), а  во 2-й кластер 
с  интегральными показателями ниже 

среднего вошли области Ростовская (1,21) 
и Воронежская (0,63).

Выводы

Результаты прогноза рождаемости не-
утешительны для большинства регионов 
степной зоны России. Равномерное сни-
жение коэффициентов рождаемости на-
блюдается в 16 регионах, из которых наи-
больший спад прогнозируется в  Респуб-
лике Башкортостан —  на 0,9‰, Республике 
Калмыкия (на 0,8‰) и Оренбургской обла-
сти (на 0,8‰). Только в 2 регионах рассчи-
танные прогнозы имеют положительный 
тренд —  в  Белгородской (на  0,4‰) и  Ом-
ской областях (на 0,6‰).

Анализ возрастных коэффициентов ро-
ждаемости проводился по данным 2000–
2020  годов. Экстремумы минимумов воз-
растных коэффициентов рождаемости 
у женщин, как до, так и после 30 лет во всех 
регионах степной зоны России приходятся 
на начало исследуемого периода. Период 
с 2014 по 2015 гг. характеризуется тем, что 

Рис. 4. Дифференциация регионов степной зоны России по репродуктивному поведению
Fig. 4. Differentiation of the regions of the steppe zone of Russia by reproductive behavior

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.
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в  большинстве регионов наблюдался рост 
рождаемости у женщин в возрасте до 30 лет, 
а  период с  2015 по 2016 гг. —  рост рождае-
мости у  женщин в  возрасте после 30  лет. 
Таким образом, пик рождаемости пришёл-
ся на 2015 г., после которого фиксирует-
ся повсеместный спад, в некоторых регио-
нах он доходит до уровня 2000 года. Среди 
всех исследуемых регионов наибольшие 
значения коэффициентов рождаемости до 
30  лет в  областях Курганской (97,2 родив-
шихся живыми на 1000 женщин в возрасте 
до 30 лет в 2013 г.) и Оренбургской (92,2 ро-
дившихся живыми на 1000 женщин в возра-
сте до 30 лет в 2013 г.), а после 30 лет —  в Кур-
ганской области (37,1 родившихся живыми 
на 1000 женщин в  возрасте после 30  лет 
в  2015 г.) и  Республике Башкортостан (36,3 
родившихся живыми на 1000 женщин в воз-
расте после 30 лет в 2014 г.).

В период 1990–2020 гг. на рассматривае-
мой территории отмечается общее сокра-
щение численности населения на 847 тыс. 
человек, основными причинами которо-
го является снижение естественного при-
роста населения и  отрицательные пока-
затели миграции. Если в  1990 г. числен-
ность трудоспособного населения состав-
ляла 25,3 млн. человек, то в 2020 г. этот по-

казатель составил 24,6  млн. человек. Для 
понимания внутренних закономерностей 
и  специфики самого процесса воспроиз-
водства населения в степной зоне России 
необходимо более углублённое изучение 
происходящей трансформации в возраст-
ной структуре населения.

Возможности увеличения численности 
населения рассматриваемой территории 
напрямую зависят от развития демогра-
фического потенциала и  наличия благо-
приятных условий и факторов, влияющих 
на репродуктивное поведение населения. 
Вместе с  этим, миграционная убыль ока-
зывает влияние не только с точки зрения 
современных потерь численности насе-
ления, но и влияет на то, каким оно будет 
в будущем. По регионам степной зоны на-
блюдается тенденция к  увеличению тер-
риторий с более низкими коэффициента-
ми рождаемости, растёт средний возраст 
матери при рождении первого ребёнка, 
наблюдаются процессы откладывания ро-
ждения детей и  более позднего вступле-
ния в  брак. Настоящее исследование мо-
жет быть дополнено исследованиями ре-
продуктивного поведения на основе со-
циологических обследований ключевых 
(модельных) территорий степной зоны.
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Abstract. The article is devoted to the study of reproductive behavior and fertility forecast in the 
steppe regions of Russia. The purpose of the work is to identify the main patterns and determinants 
of the reproductive behavior of population in the regions of the steppe zone of Russia. The objectives 
of the study included a description of the main characteristics of fertility indicators, establishing the 
significance of differences in reproductive behavior indicators, calculating an integral indicator of 
reproductive behavior and predicting fertility in the regions under study. In the period 1990–2020 in 
the territory under consideration, there was a general decrease in the population by 847 thousand 
people, the main reasons for which were a decrease in the natural population growth and negative 
migration rates. In the regions of the steppe zone, there is a tendency to increase in the territories 
with lower birth rates, the average age of a mother at the birth of her first child is growing, there 
are processes of postponing the birth of children and later marriage. Calculation of the integral 
indicator made it possible to conduct a rating assessment of the steppe regions of Russia in terms of 
reproductive behavior. As a result, the values of the integral indicator of reproductive behavior are 
maximum in the Republic of Kalmykia, and minimum in Saratov oblast. As a result of modeling and 
forecasting the birth rate in the studied regions till 2025, it was found that the forecasts for most 
subjects of the steppe zone are disappointing. A uniform decrease in fertility rates is observed in 16 
regions, of which the largest decline is forecast in the Republic of Bashkortostan —  by 0.9 births per 
1,000 people, the Republic of Kalmykia (by 0.8) and Orenburg oblast (by 0.8). Only in 2 regions the 
calculated forecasts have a positive trend —  in Belgorod (by 0.4) and Omsk (by 0.6) oblasts.
Keywords: birth rate forecast, steppe regions, population, reproductive behavior, k-means method.
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Аннотация. Показатель рождаемости имеет особое место среди демографических фак-
торов, определяющих рост численности населения. Решение проблемы низкой рождаемо-
сти в России заключается в выстраивании эффективной государственной демографической 
политики, основанной на стимулировании ключевых детерминантов воспроизводственного 
процесса. Работа посвящена выявлению ключевых факторов принятия решения о рождении 
ребёнка в российских семьях, понимание которых позволит обосновать пути повышения эф-
фективности демографической политики по стимулированию рождаемости. Для исследова-
ния факторов рождаемости были построены две эконометрические модели: логистическая 
регрессия для зависимой переменной факта рождения ребёнка в течение года и порядковая 
логистическая регрессия для количества имеющихся детей. В моделях учтена проблема эн-
догенности —  был использован метод инструментальных переменных. В качестве основного 
источника данных выступает база данных RLMS HSE. Первичный анализ данных показал, 
что в России продолжается переход к европейскому типу семьи: наблюдается рост возра-
ста, в котором женщины рожают детей, распространяются внебрачные союзы. В резуль-
тате регрессионного анализа выявлено, что наибольшее влияние на вероятность женщиной 
рождения ребёнка в течение года оказывают личностные и социально-экономические фак-
торы, а также условия труда. На количество имеющихся у женщины детей влияют все типы 
факторов, в особенности —  социально-экономические факторы и условия работы. Семьи, не 
уверенные в своей будущей материальной стабильности, в том числе своих жилищных усло-
вий, менее склонны иметь большое количество детей. Даны рекомендации для повышения 
эффективности государственной демографической политики в России.
Ключевые слова: рождаемость, факторы рождаемости, демографическая политика, репро-
дуктивное поведение.
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Рождаемость как один из 
фундаментальных факторов 

экономического роста

Одним из главных приоритетов соци-
ально-экономического развития России 
является рост численности населения, что 
зафиксировано в ряде стратегических до-
кументов федерального уровня —  Концеп-
ции демографической политики РФ до 
2025 г., Национальном проекте «Демогра-
фия» и ряде других. Отмечается, что коэф-
фициент рождаемости в  России нестаби-
лен: наблюдаются фазы подъёма и спада, 
при этом колебания и  временные сдвиги 
фаз динамики суммарного коэффициен-
та рождаемости частично связаны с поли-
тическими вмешательствами [2]. Вместе 
с тем, остаётся актуальным вопрос о том, 
какие меры по поддержанию численности 
населения в  России являются наиболее 
эффективными, и какие направления де-
мографической политики целесообразно 
скорректировать.

Особое место в  поддержании и  росте 
численности населения страны занима-
ет показатель рождаемости —  важнейший 
демографический фактор, влияющий на 
воспроизводство населения и  как след-
ствие на темпы экономического роста. Со-
гласно исследованию, опубликованному 
в журнале The Lancet, с 1950 г. общий гло-
бальный коэффициент фертильности сни-
зился вдвое [1]. Проблема низкой рождае-
мости актуальна и  для России: в  2020 г. 
суммарный коэффициент рождаемости 
(среднее количество детей у  российских 
женщин) составлял 1,50, однако для обес-
печения простого воспроизводства ко-
ренного населения России данный пока-
затель должен был достигнуть 2,1. Таким 
образом, уровень рождаемости в  России 
находится на крайне низком уровне. Не-
смотря на наличие демографических ци-
клов, даже в  их возрастающей фазе есте-
ственный прирост населения в ‰ близок 
к нулю (рис. 1).

По мнению ряда исследователей, сни-
жение рождаемости в  России обуслов-
лено увеличением доли женщин, имею-
щих одного ребёнка, при этом заметно 
существенное снижение коэффициента 

рождаемости для второго ребёнка. Кро-
ме того, снижение рождаемости в России 
сопровождается смещением возрастной 
структуры рожающих женщин —  растёт 
доля женщин, впервые рожающих в  воз-

Рис. 1. Показатели естественного прироста и числа родившихся в России в 2000–2030 годах
Fig. 1. Indicators of natural increase and number of births in Russia in 2000–2030

Источник: Естественное движение населения, демографический прогноз до 2035 г. // Росстат: 
[сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 19.08.2022).
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расте 25  лет и  старше [3]. Исследовате-
ли отмечают, что снижение рождаемости 
приводит к старению населения и замед-
лению темпов долгосрочного экономи-
ческого роста [4; 5]. Это также, вероятно, 
оказывает давление на темпы роста про-
изводства, естественный уровень без-
работицы и  долгосрочную равновесную 
процентную ставку [6; 7]. Более того, сни-
жение плотности населения препятствует 
инновациям, передаче технологий и  об-
мену знаниями, которые стимулируют 
производительность труда и  капитала 
и, следовательно, рост доходов [8; 9]. Кро-
ме того, высокий коэффициент доли по-
жилых людей в структуре населения уве-
личивает расходы на здравоохранение 
и  пенсии, что приводит к  уменьшению 
инвестиций в образование, исследования 
и разработки [10].

Поскольку рождаемость влияет на рост 
численности населения и  его возраст-
ную структуру, происходящие в  настоя-
щее время изменения рождаемости будут 
иметь широкие последствия для экономи-
ческого развития и всей системы социаль-
ного обеспечения в  ближайшем будущем 
[11]. Многие исследователи отмечают, что 
в европейских странах, в том числе в Рос-
сии, сложно прогнозировать будущую ди-
намику показателя фертильности ввиду 
того, что среди населения данных стран 
нет объединяющего ориентира, который 
помог бы предсказать изменения в  тен-
денциях рождаемости [2].

Методика исследования

Для выявления факторов, влияющих 
на рождаемость в  России, были исполь-
зованы эконометрические методы, так 
как они в наибольшей степени позволяют 
выявить зависимости между факторами 
и целевой переменной —  как направление, 
так и степень влияния факторов, а также 
статистически подтвердить гипотезы ис-
следования. Для моделирования регрес-
сионных уравнений используются кросс-
секционные данные по индивидам. В  ка-
честве объектов исследования были ото-
браны женщины фертильного возраста от 
15 до 44 лет (по критерию ВОЗ). В качестве 
основного источника данных выступает 
база данных за 2018 г. Российского мони-
торинга экономического положения и здо-
ровья населения НИУ ВШЭ (RLMS-HSE). 
Выборка является репрезентативной для 
России в целом. Региональные показатели 
получены из открытых данных Росстата. 
Были отобраны два типа зависимой пере-
менной: факт рождения ребёнка в течение 
года и  количество имеющихся у  женщи-
ны детей. Первая зависимая переменная 
является бинарной, поэтому для неё была 
выбрана модель логистической регрессии, 
вторая переменная является дискретной 
и принимает значения от 0 до 6, которые 
ранжируются между собой, поэтому была 
использована модель упорядоченной ло-
гистической регрессии (табл. 1).

Таблица 1
Зависимые переменные исследуемых моделей

Table 1
Dependent variables of the studied models

Обозначение переменной Описание Значения переменной
Numbchild Сколько всего у респондента детей? от 0 до 6

Newchild Родит ли ребёнка респондент в течение следую-
щих 12 месяцев?

0 —  нет
1 —  да

Источник: составлено авторами.

Для моделирования исследуемых за-
висимостей на основе анализа литерату-
ры и  доступности данных были отобра-
ны 53 фактора. В модель входят факторы 
различного типа: дискретные (преиму-

щественно бинарные) и непрерывные. Все 
факторы для целей исследования по ис-
точникам влияния можно разделить на 
группы: личностные, психологические, 
социально-экономические, жилищные 
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условия, условия труда и  региональные. 
При моделировании факта рождения ре-
бёнка и количества имеющихся детей при-
сутствует проблема самоотбора —  женщи-
ны делают сознательный выбор, поэтому 
отбор не является случайным. Наличие 
проблемы эндогенности связано с  кор-
релированностью регрессоров и  ошиб-
ки, поэтому оценки являются смещённы-
ми и несостоятельными [12]. При этом ряд 
факторов, влияющих на принятие реше-
ний, остаётся недоступным для модели-
рования: ценности, убеждения, воспита-
ние. Поэтому для устранения проблемы 
эндогенности необходимо использовать 
инструментальные переменные.

В рамках данной работы было выде-
лено четыре типа эндогенных перемен-
ных: наличие высшего образования, факт 
отношения работы женщины к  «мужско-
му типу» (сферы деятельности, в которых 
большую долю занятых составляют муж-
чины) и наличия большого количества об-
щения с людьми во время работы, а также 
уровень дохода женщины. Данные пере-
менные могут быть эндогенными по от-
ношению к  количеству детей, так как их 
выбор происходит осознанно —  женщины 
на основе определенных факторов выби-
рают получать ли им высшее образование, 
тип своей работы и  насколько важна для 
них карьера, причём эти факторы являют-
ся ненаблюдаемыми и могут также влиять 
и на принятие решений о рождении детей. 
В  качестве инструментальных перемен-
ных были отобраны следующие показа-
тели, которые скоррелированы с эндоген-
ными переменными, но не скоррелирова-
ны с  ошибкой: количество студентов, со-
отношение полов, численность населения 
и средний уровень дохода на душу населе-
ния в  регионе проживания, а  также факт 
того, что в течение последних 12 месяцев 
женщине уменьшали заработную пла-
ту или сокращали часы работы не по соб-
ственному желанию.

Для получения итоговой модели отбор 
факторов происходил по следующему ал-
горитму (рис. 2): 1) коррелированные при-
знаки (корреляция больше 0,75) отбрасы-

вались по уровню значимости и наимень-
шему значению permutation importance 
(показатель важности признаков по пе-
рестановкам); 2) отбрасывались незна-
чимые признаки с  p-value (вероятностью 
того, что мы ошибемся, если отвергнем 
гипотезу о незначимости признака) боль-
шим 0,05 в порядке величины permutation 
importance, рассчитанных для каждой 
конкретной модели, при условии, что вы-
полняются следующие условия: а) инфор-
мационный критерий Акаике (AIC) и бай-
есовский информационный критерий 
(BIC), использующие логарифмическую 
функцию правдоподобия с  корректиров-
кой на количество факторов в модели, не 
увеличивались на модели при отбрасы-
вании фактора; б) в тесте Вальда для вло-
женных моделей принималась гипотеза 
о выборе сокращенной модели при уровне 
значимости 0,05.

Результаты моделирования 
рождаемости в России

Результаты исследования состоят 
в  оценке предельных эффектов от влия-
ния ключевых факторов: 1) на решение 
о  рождении ребёнка и  2) на количество 
имеющихся детей среднестатистическо-
го индивида. Все эффекты статистически 
значимы: p-value менее 0,05.

1. Решение о  рождении ребёнка. Так, 
если женщина считает себя верующей 
и  посещает религиозные службы, то ве-
роятность рождения ребёнка вырастает 
на 0,09, что связано с  тем, что религии, 
преимущественно распространённые на 
территории России (православие, ислам 
и другие), утверждают высокую ценность 
семьи, а  значит и  влияют на стремление 
женщины родить ребёнка. 

Факт употребления алкоголя в  течение 
года уменьшает вероятность родить ребён-
ка в  течение следующих месяцев на 0,06. 
В интерпретации данного показателя мож-
но выделить два аспекта. С одной стороны, 
женщины, придерживающиеся здорового 
образа жизни и  не употребляющие алко-
голь, имеют большие намерения родить де-



59

Филимонова И. В., Ивершинь А. В.,  
Комарова А. В., Кривошеева О. И.

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

тей. С другой стороны, это может быть свя-
зано с  тем, что при планировании ребён-
ка женщина беспокоится о своём здоровье 
и  здоровье будущего ребёнка, поэтому ис-
ключает алкоголь из своей жизни.

Число имеющихся детей влияет на ве-
роятность рождения ребёнка разнона-
правленно в  зависимости от значения 
величины (квадратичная зависимость). 
После рождения второго ребёнка веро-
ятность рождения последующих детей 
значительно падает. Вывод согласует-
ся со статистикой по выборке —  абсолют-
ное большинство имеет не более двух де-
тей: 36% респондентов не имеют детей, 
30% имеют одного, 27% —  двух детей (дан-
ные сопоставимы с  Выборочным наблю-
дением репродуктивных планов населе-
ния в 2017 г. Росстата, где доли составляли 
30%, 37% и 27% соответственно).

Фактор уровня образования имеет по 
модулю один из наибольших предельных 
эффектов —  женщины, имеющие высшее 
образование, менее склонны к рождению 
детей. Разница в  вероятности рождения 
ребёнка при одинаковых значениях всех 

других факторов модели составляет 0,44. 
Такая значительная разница объясняет-
ся различными жизненными позициями 
и целями —  женщина с высшим образова-
нием стремится к  реализации получен-
ных во время обучения знаний и навыков 
и  карьерному росту, что вступает в  про-
тиворечие с целями создания семьи и ро-
ждения детей.

От уровня дохода вероятность рожде-
ния ребёнка находится в  квадратичной 
зависимости, что объясняет противоре-
чивость выводов в  ряде исследований по 
аналогичной тематике. При росте дохода 
с низкого уровня до среднего вероятность 
рождения ребёнка растёт: до того, как до-
ход женщины достигнет 1,28 минималь-
ных потребительских корзин, увеличение 
дохода повышает вероятность родить ре-
бёнка, так как растёт возможность обеспе-
чить хорошие жизненные условия будуще-
му ребёнку. Иначе говоря, бедные семьи 
может быть и имея желание родить детей 
не могут это себе позволить из матери-
альных соображений. Данные выводы со-
гласуются с  результатами работ Т. М. Ма-

ис. 2. Алгоритм построения регрессионных моделей
Fig. 2. Algorithm for building regression models

Источник: составлено авторами.
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левой, B. Pau [13; 14]. Дальнейший рост 
уровня дохода приводит к  постепенному 
снижению вероятности рождения ребён-
ка, что также согласуется с  выводами та-
ких исследователей как T. Martin-Garcia, 
P. Baizan, N. Ogawa [15; 16]. Для женщин со 
средним по выборке уровнем дохода его 
увеличение приводит к снижению вероят-
ности рождения ребёнка. Женщины, боль-
ше зарабатывающие, вероятно, больше за-
интересованы в  развитии карьеры, чем 
в рождении детей. Отметим, что при при-
нятии решения о рождении ребёнка в те-
чение следующего года, женщины ори-
ентируются на свой совокупный доход, 
включая премии, пособия, материальную 
помощь и другие денежные поступления, 
а не только на уровень заработной платы. 
Кроме того, женщины часто «близоруки», 
так как учитывают доходы за последний 
месяц, а не в долгосрочной динамике, не 
учитывая возможные изменения в уровне 
дохода в будущем.

Среди региональных факторов значи-
мым оказались факторы уровня безработи-
цы среди женщин и  мужчин. Важно отме-
тить, что агрегированная величина —  уро-
вень безработицы в регионе в целом не яв-
ляется значимым, т. к. влияние отдельных 
составляющих разнонаправленно, при этом 
по модулю эффекты приблизительно рав-
ны. Рост безработицы в регионе среди жен-
щин негативно влияет на вероятность ро-
ждения женщиной ребёнка, так как ведёт 
к  росту конкуренции на рынке труда, по-
вышает ценность имеющегося у  женщины 
рабочего места, а  для неработающих жен-
щин —  к  ухудшению материального поло-
жения ввиду более долгого поиска работы, 
потери квалификации и навыков, усилению 
социальной и  психологической напряжён-
ности. Женщина, не имеющая детей, в осо-
бенности боится ощутить на себе послед-
ствия растущей в регионе безработицы, по-
теряв за время декрета уровень квалифика-
ции и снизив свою конкурентоспособность 
на рынке труда.

На вероятность рождения ребёнка влия-
ет также тип занятости. В  среднем, если 
женщина имеет работу, вероятность рожде-

ния ею ребёнка в течение следующего года 
падает на 0,09 по сравнению с теми, кто не 
имеет определённого типа занятости (на-
пример, является безработным). Опираясь 
на ранее полученные выводы о женщинах, 
не имеющих детей, можно говорить о том, 
что влияние наличия работы в большей сте-
пени распространяется на женщин, прини-
мающих решение о рождении второго и по-
следующих детей. При этом если женщина 
занимается предпринимательской деятель-
ностью, вероятность рождения ею ребён-
ка в  течение следующего года падает ещё 
значительнее —  на 0,13, что связано с высо-
кой интенсивностью рабочей деятельности 
и стремлением развивать бизнес. Если жен-
щина идентифицирует себя домохозяйкой, 
она имеет большие намерения к рождению 
детей (вероятность на 0,4 больше по срав-
нению с безработными), так как полностью 
посвящена дому и  семье. Женщины, кото-
рые продолжают образование, демонстри-
руют низкие намерения родить ребёнка 
в ближайшее время, так как нацелены на за-
вершение образовательных программ и по-
лучение диплома.

Наибольший по модулю предельный эф-
фект наблюдается у  эндогенной перемен-
ной, обозначающей выбор типа своей про-
фессии женщиной. Данный вывод согла-
суется с  результатами других исследова-
ний, которые утверждают, что профессио-
нальная сегрегация по половому признаку 
влияет на деторождение [16–18]. Если вы-
бранная профессия предполагает необхо-
димость применения физической силы и/
или высокий уровень ответственности, т. е. 
относится к тем типам деятельности, в ко-
торых работают преимущественно мужчи-
ны, вероятность принятия решения о  ро-
ждении ребёнка значительно уменьшается. 
Данный факт можно связать с  рациональ-
ностью принимаемых решений, существу-
ющими у  женщины ценностями и  её жиз-
ненным опытом.

Таким образом, наибольшее влияние на 
вероятность женщиной рождения ребёнка 
оказывают личностные и социально-эконо-
мические факторы, а также условия труда.

2. Количество имеющихся детей для 
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среднестатистического индивида. Нали-
чие высшего образования снижает вероят-
ность иметь ребёнка. Чаще всего женщи-
ны с  высшим образованием имеют одного 
ребёнка, однако встречаются исключения 
в виде четырёх и пяти детей в семье. Дан-
ный вывод подтверждает результаты иссле-
дования M. Hazan и H. Zoabi, в котором по-
казано, что связь между количеством детей 
и образованием женщин имеет U-образную 
форму [19].

Зависимость количества детей от уров-
ня дохода, выраженного в количестве кор-
зин минимальных потребительских набо-
ров, в агрегированном виде аналогична за-
висимости вероятности рождения ребён-
ка —  квадратичная. Увеличение дохода на 
единицу значительно увеличивает вероят-
ность иметь в семье двух, трёх или четырёх 
детей по сравнению с тем, чтобы не иметь 
детей вовсе, однако вероятности иметь од-
ного или больше четырёх детей значитель-
но снижаются относительно вероятности 
иметь от двух до четырёх детей. Проанали-
зировав график изменения вероятностей 
для каждого класса целевой переменной 
при росте уровня дохода, можно сделать 
вывод о том, что вероятности иметь более 
одного ребёнка растут при росте уровня 
дохода. При этом скорость роста вероятно-
сти иметь двух детей при уровне дохода 1,8 
корзин начинает снижаться. Вероятность 
же иметь одного ребёнка имеет квадратич-
ных характер —  смена монотонности про-
исходит при уровне дохода 1,7 корзин ми-
нимальных потребительских наборов. Та-
ким образом, уровень дохода женщины —  
важный фактор числа детей семье.

Женщины, имеющие работу, по срав-
нению с другими женщинами менее веро-
ятно имеют большое число детей. Вероят-
ность иметь одного ребёнка по отношению 
к  вероятности не иметь детей снижается 
не столь значительно по сравнению с  ве-
роятностью иметь двух детей —  чем боль-
ше детей в семье, тем больше времени не-
обходимо уделять их воспитанию, что для 
работающей женщины затруднительно. 
Однако, если женщина является предпри-
нимателем, наблюдается другая тенден-

ция: наибольшая вероятность приходится 
на наличие двух или трёх детей. Возмож-
ность управлять своим рабочим време-
нем позволяет женщине успевать как раз-
вивать свой бизнес, так и создать условия 
для воспитания детей. При этом наблю-
дается высокая вероятность для наиболь-
шего в  рамках рассматриваемых данных 
числа детей (5–6), что может быть связа-
но с возможностью удалённой работы для 
женщины-предпринимателя.

Для домохозяек среди различных ти-
пов занятости наблюдается наибольший 
эффект роста вероятности иметь боль-
шое число детей. Их жизнь посвящена се-
мье и воспитанию детей, при возможности 
партнёра обеспечить семью ничто не пре-
пятствует созданию большой семьи. Дан-
ный вывод подтверждает и  интерпрета-
ция наличия факта вынужденного неопла-
чиваемого отпуска в течение года: вероят-
ность иметь меньшее число детей по срав-
нению с вероятностью не иметь детей во-
все снижается, что говорит о  негативном 
влиянии нестабильности поступлений до-
ходов на деторождение.

Для переменных, обозначающих страх 
потерять работу и боязнь не найти работу 
не хуже той, что есть сейчас, при потере те-
кущего рабочего места, наблюдается иная 
тенденция. Чем больше женщина испыты-
вает страх наступления данных событий, 
тем менее вероятно, что женщина рожа-
ет ребёнка, что может быть связано с тем, 
что, посвятив много времени воспитанию 
детей, женщины теряют необходимый уро-
вень квалификации, чтобы удовлетворять 
требования работодателя, а также возмож-
но с тем, что работодатели часто не заинте-
ресованы нанимать сотрудниц с  большим 
количеством детей, так как это в  опреде-
лённых обстоятельствах может влиять на 
эффективность работы и число отпусков.

Если работа женщины предполагает пре-
имущественно взаимодействие с  людьми, 
это не способствует намерениям рожать 
детей. Чаще всего такие женщины не име-
ют детей. Причиной данного факта высту-
пает то, что женщины часто компенсиру-
ют большим социальным кругом общения 
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потребность заботы и  ухода за кем-либо, 
в частности, за детьми. Ребёнок в большей 
степени —  это склонность к  заботе и  выра-
жение материнского инстинкта, чем про-
сто логический и  рациональный поступок. 
А  социальное общение означает коммуни-
кабельность женщины, общительность, её 
чувствительность к  чужим проблемам, что 
отчасти замещает потребность иметь детей.

Жилищные условия, а  именно жилая 
площадь, на которой проживает семья, зна-
чимы для целевой переменной. При увели-
чении площади жилья на единицу вероят-
ность иметь детей по сравнению с  отсут-
ствием детей в семье растёт. При этом чем 
большую жилую площадь имеет семья, тем 
выше вероятность иметь большее число де-
тей, чем одного ребёнка. Можно сделать вы-
вод о том, что существенным препятствием 
при решении о рождении ребёнка являют-
ся неблагоприятные жилищные условия, 
что отмечали в своих работах Т. М. Малева, 
О. В. Синявская, Т. Л. Журавлева и  Я. А. Гав-
рилова [13; 20]. Однако, отметим, что при 
жилой площади, превышающей 100 м2, ве-
роятность иметь одного ребёнка с  ростом 
показателя начинает падать аналогич-
но вероятности не иметь детей, а скорость 
роста вероятности иметь двух детей начи-
нает снижаться. Многие зарубежные иссле-
дователи, такие как S. Tudor, J. Liua и  дру-
гие, утверждали, что помимо площади жи-
лья важным фактором является и факт соб-
ственности жилья [17; 21], что подтверди-
лось и в данной работе для России. Если жи-
льё находится в собственности семьи, то ве-
роятность рождения детей в  ней снижает-
ся —  вероятнее всего препятствием служат 
материальные причины: большие выплаты 
по ипотеке как основного способа покуп-
ки жилья для среднестатистической рос-
сийской семьи, высокие расходы на содер-
жание жилья и  жилищно-коммунальные 
услуги. Однако рождение большого числа 
детей (больше трёх) падает не столь силь-
но по сравнению с, например, вероятно-
стью иметь двух детей, если жильё находит-
ся в собственности, что говорит о важности 
фактора стабильности условий для жизни 
для создания большой семьи.

Данный вывод коррелирует и с тем, что, 
если семья пользуется услугами страхова-
ния своего жилья, вероятность рождения 
детей значительно повышается. Так, на-
пример, семья, пользующаяся данной услу-
гой, в  2,5 раза более вероятно имеет че-
тырёх детей, чем не имеет детей вовсе по 
сравнению с семьёй, не имеющей страховку 
дома. Отметим, что для наличия большего 
числа детей (5 или 6) данный фактор име-
ет обратное действие: семьи, не уверенные 
в своей будущей материальной стабильно-
сти, в том числе своих жилищных условий, 
менее склонны иметь большое количество 
детей. Таким образом, результаты данно-
го исследования согласуются с  выводами 
О. Г. Горелкиной, Т. Л. Журавлёвой и  други-
ми исследователями о  том, что важными 
факторами деторождения являются семей-
ное благополучие и уверенность в завтраш-
нем дне [20; 22].

Последняя группа факторов —  психо-
логические. Женщины, удовлетворённые 
оплатой труда и  своим финансовым поло-
жением, с большей вероятностью не имеют 
детей. Удовлетворённость женщины жиз-
нью в  целом, что помимо материального 
положения включает психологический ком-
форт, социальное окружение, экологиче-
скую обстановку в месте жительства и дру-
гие факторы, положительно коррелирует 
с вероятностью иметь детей и отсутствием 
детей. Таким образом, на решение о коли-
честве детей влияют все группы факторов, 
в  особенности —  социально-экономические 
факторы и условия работы.

Рекомендации выбора направлений 
и мер демографической 

политики, направленных на 
повышение рождаемости

Национальный проект «Демография» 
(2019–2024 гг.) направлен на формиро-
вание механизма финансовой поддерж-
ки семей при рождении ребёнка, обеспе-
чение благоприятных условий для жизни 
семей и  рождения детей. Меры, обозна-
ченные в  национальном проекте, соот-
ветствуют плану мероприятий, изложен-
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ному в  Концепции демографической по-
литики Российской Федерации на период 
до 2025 года. Рассмотрим основные меры 
и  проанализируем их соответствие объ-
ективным детерминантам принятия ре-
шения о  рождении ребёнка и  количества 
имеющихся детей.

1. Финансовая поддержка семей при 
рождении детей (ежемесячные субсидии, 
материнский капитал и  другое). В  части 
финансовой поддержки меры имеют в ос-
новном поддерживающий характер —  они 
направлены на минимизацию послед-
ствий изменения материального положе-
ния семьи после рождения ребёнка. Поло-
жительное влияние финансовых стиму-
лов на рождаемость было доказано в ряде 
зарубежных исследований. Например, 
L. Gonzalez сделал вывод о том, что введе-
ние детского пособия в  Испании с  2007 г. 
в  размере 2500 евро имело эффект повы-
шения рождаемости на 6% [23]. Однако на-
стоящее исследование на российских дан-
ных показало незначимость пособий на 
ребёнка на целевые переменные. Причи-
на может скрываться в учёте доходов при 
распределении пособий, то есть адрес-
ности, в  условиях низкой величины са-
мих пособий. Выходом из данной ситуа-
ции в условиях ограниченности финансо-
вых ресурсов государственного бюджета 
может быть перераспределение пособий 
в  сторону их увеличения для более бед-
ных семей с большим числом детей. Кро-
ме этого, представляется возможным сни-
жение налоговой нагрузки на доходы ра-
ботающих родителей с детьми, например, 
в форме налогового вычета, что реализо-
вано во многих развитых странах с  эф-
фективной государственной демографи-
ческой политикой.

Таким образом, на обеспеченные семьи 
пособия на ребёнка не оказывают должно-
го эффекта, а для бедных слоёв населений 
величина пособий оказывается недоста-
точной, чтобы покрыть затраты на содер-
жание и  воспитание ребёнка. В  данный 
момент адресный характер имеет только 
выплата для семей, имеющих трёх и более 
детей, проживающих в регионах с небла-

гоприятной демографической ситуацией, 
где суммарный коэффициент рождаемо-
сти не превышает 2 (около 415,5  тыс. се-
мей), при этом распределение происходит 
по географическому и демографическому 
признаку, а не по величине доходов семьи.

2. Льготная ставка по ипотеке для се-
мей с  детьми. Введение мер по обеспе-
чению доступности жилищных условий 
соответствует выводам данной работы 
о том, что это важный фактор при приня-
тии решений о  рождении ребёнка, —  пре-
пятствием к  рождению детей служат вы-
сокие выплаты по ипотеке. Однако, поми-
мо данных мер необходимо рассмотреть 
возможность внедрения системы адрес-
ной помощи при оплате жилищно-ком-
мунальных услуг в  зависимости от коли-
чества имеющихся детей и  материально-
го положения семьи. Как было выявлено 
в исследовании, детерминантом дополни-
тельного роста уровня рождаемости мо-
жет стать распространение услуг страхо-
вания жилья, что позволит семьям быть 
уверенными в будущей стабильности сво-
их жилищных условий.

3. Содействие занятости женщин. Со-
здание дополнительных мест в  учрежде-
ниях дошкольного образования для детей 
в возрасте до трёх лет. Данная мера госу-
дарственной поддержки позволяет пре-
одолеть сложности с  возвращением жен-
щин к  активной трудовой деятельности 
после рождения ребёнка за счёт доступ-
ности возможности посещения детьми до-
школьных образовательных учреждений. 
Однако масштаб принятых мер не позво-
лит решить проблему за короткий проме-
жуток времени. Отметим, что в нацпроек-
те напрямую не заложено строительство 
социальной инфраструктуры для их реа-
лизации, указаны лишь цели по количе-
ству человек, воспользовавшихся данны-
ми мерами государственной поддержки, 
хотя их недостаточность и плохое состоя-
ние —  основная проблема в  данный мо-
мент. Кроме этого, важным направлени-
ем данной группы мер должно стать обес-
печение дошкольных образовательных 
учреждений высококвалифицированным 
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педагогическим составом, сокращение 
числа детей в группах и очередей для по-
лучения мест в детских садах [24].

4. Содействие переобучению женщин. 
Организация переобучения и повышения 
квалификации женщин в  период отпуска 
по уходу за ребёнком в  возрасте до трёх 
лет. Данная мера предполагает появление 
у женщины возможности пройти профес-
сиональное обучение и  вернуться к  тру-
довой деятельности на прежнее рабочее 
место, либо устроиться на другое рабочее 
место, более подходящее для совмещения 
с обязанностями по воспитанию ребёнка. 
Как было выявлено в  результате модели-
рования рождаемости, одним из препят-
ствий при принятии решений о рождении 
ребёнка является страх потерять рабо-
ту и существующий уровень дохода. Дан-
ная мера должна способствовать реше-
нию этой проблемы и развитию занятости 
женщин, имеющих детей, повышая кон-
курентоспособность и профессиональную 
мобильность женщин. Однако масштаб 
реализации меры небольшой —  предпола-
гается, что всего 50 тыс. женщин в год бу-
дут участвовать в данной программе, что 
не решит проблему и,  следовательно, не-
значительно скажется на изменении ро-
ждаемости в масштабах страны. 

Женщины, имеющие высшее образова-
ние и хорошую работу, чаще всего не успе-
вают реализовать свои репродуктивные 
намерения, поэтому помимо организации 
переобучения и  повышения квалифика-
ции женщин для содействия их занятости 
стоит уделить внимание развитию и  рас-
пространению гибких форм занятости на 
рынке труда среди женщин, в  том числе 
надомного труда, частичной занятости, 
позволяющих совмещать работу с выпол-
нением семейных обязанностей. Важным 
фактором роста рождаемости в России яв-
ляется снижение уровня безработицы сре-
ди женщин.

5. Формирование системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни. Меры 
данной области государственной полити-

ки направлены на формирование у  насе-
ления мотивации к  здоровому питанию, 
защиту от табачного дыма, снижение по-
требления алкоголя. Как было показано 
в  исследовании, употребление алкоголь-
ных напитков негативно влияет на пока-
затели рождаемости, что свидетельству-
ет о  важности формирования привычек 
здорового образа жизни у  населения. Но 
не стоит забывать, что частое употребле-
ние алкоголя —  это уход от повседневного 
неблагополучия: как материального, так 
и психологического, поэтому одновремен-
но с информационной кампанией популя-
ризации здорового образа жизни необхо-
димо принимать меры по улучшению ка-
чества жизни населения и формирования 
благоприятного психологического клима-
та в обществе.

6. Информационное воздействие через 
СМИ, направленное на сохранение семей-
ных ценностей, поддержку материнства 
и  детства. Вывод о  том, что на принятие 
решений о  рождении ребёнка и  количе-
стве имеющихся детей влияют субъектив-
ные факторы, позволяет говорить о  важ-
ности информационного воздействия на 
молодое поколение с  целью укрепления 
семейных ценностей.

* * *

Направления государственной полити-
ки в  целом соответствуют тем факторам, 
которые оказывают наибольшее влияние 
на принятии решения о рождении ребён-
ка и  количестве имеющихся детей, одна-
ко необходимо скорректировать реализа-
цию ряда мер государственной поддерж-
ки и обратить внимание на упущенные из 
внимания факторы, влияющие на рождае-
мость в  России. Финансовые, социокуль-
турные и  инфраструктурные аспекты го-
сударственной политики, направленной 
на повышение рождаемости, должны рас-
сматриваться и реализовываться как ком-
плекс синергетических инструментов, на-
правленных прежде всего на молодёжь.
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РОДИТЕЛЬСКИЙ ОТПУСК В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР

Бледнова Н. Д.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина

(620002, Россия, Екатеринбург, ул. Мира, 19)

*E-mail: n. d.blednova@urfu.ru
Финансирование:
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 22–28–01847. —  URL: 
https://rscf.ru/project/22–28–01847/.
Для цитирования:
Бледнова Н. Д. Родительский отпуск в системе социально-экономических процессов: теоретический 
обзор // Народонаселение. — 2023. —  Т. 26. — № 1. —  С. 70-82. DOI: 10.19181/population.2023.26.1.6; 
EDN: NWVTSG

Аннотация. Родительские отпуска являются одной из важнейших составляющих в струк-
туре семейной политики большинства развитых государств. В зарубежной практике выде-
ляются три вида отпусков: материнский отпуск (аналог отечественного отпуска по бере-
менности и родам), отцовский отпуск и родительский отпуск (аналог отпуска по уходу за 
ребёнком). Исследователи отмечают, что развитие политики отпусков имеет благоприят-
ный экономический, социальный и демографический эффект. По этой причине проблематика 
отпусков с каждым годом становится более популярной и привлекает внимание широкого 
круга учёных. Тем не менее, в  отечественной научной литературе феномен родительских 
отпусков остаётся малоизученным. Настоящая статья посвящена изучению влияния ро-
дительских отпусков на другие социально-экономические процессы —  занятость, гендерное 
равенство и  рождаемость —  и  связанные с  ними направления государственной политики. 
Исследуя эту взаимосвязь, автор отмечает позитивное воздействие отцовских отпусков 
и отцовских квот на распределение обязанностей между мужчинами и женщинами в про-
фессиональной и  семейной сферах жизнедеятельности. Описываются положительные эко-
номические эффекты от использования родительских отпусков как одного из инструментов 
защиты работников на рынке труда. Эти эффекты заключаются, преимущественно, в уве-
личении уровня занятости женщин и снижении разрыва в оплате труда мужчин и женщин. 
Кроме того, рассматривается влияние родительских отпусков на уровень рождаемости —  
с одной стороны, использование отцовских отпусков стимулирует родителей на последую-
щее деторождение, с другой —  возрастают альтернативные издержки, которые негативно 
сказываются на репродуктивных установках матерей. Сделан вывод о  взаимосвязи поли-
тики родительских отпусков и других направлений государственной политики: занятости, 
гендерного равенства и рождаемости. По мнению автора, эта взаимосвязь свидетельствует 
о важности проблематики родительских отпусков и необходимости её изучения в России.
Ключевые слова: родительский отпуск, материнский отпуск, отцовский отпуск, отпуск по 
беременности и родам, отпуск по уходу за ребёнком, родители, работники с детьми.
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Введение

Понятие «родительский отпуск» редко 
встречается в отечественной научной ли-
тературе. В  зарубежных странах, напро-
тив, проблематика родительских отпусков 
всё чаще привлекает внимание учёных. 
Особый интерес к  политике родитель-
ских отпусков обусловлен, с одной сторо-
ны, изменившимся положением женщин 
в  обществе и  их активным включением 
в экономико-трудовые отношения, с дру-
гой стороны —  потребностью в поиске но-
вых механизмов стимулирования рождае-
мости. В настоящее время регулирование 
родительских отпусков является важным 
элементом семейной политики в  странах 
экономического сотрудничества и  разви-
тия (OECD) [1, с. 1]. Как правило, под роди-
тельским отпуском (parental leave) пони-
мается период времени, в течение которо-
го родители приостанавливают свою дея-
тельность на рынке труда с  целью ухода 
за ребёнком или детьми [2]. Под полити-
кой отпусков мы понимаем комплекс ме-
роприятий органов государственной вла-
сти, направленных на регулирование си-
стемы родительских отпусков в  стране. 
В  зарубежной практике политика роди-
тельских отпусков регулируется на уров-
не отдельных нормативно-правовых ак-
тов и  коллективных договоров организа-
ций. Например, в  европейских странах 
основным документом, регулирующим 
политику отпусков, является Директива 
Совета Европы 2010/18/EU. В России виды 
отпусков, а  также порядок их использо-
вания закреплены в Трудовом кодексе РФ 
(ТК  РФ). Система родительских отпусков 
(в зарубежной литературе её, как правило, 
обозначают термином «дизайн отпусков») 
включает в  себя сразу несколько элемен-
тов —  размер родительских выплат, про-
должительность отпусков и  их виды. На 
практике существует три типа родитель-
ских отпусков.

1. Материнский отпуск (maternity leave). 
В России его принято называть отпуском 
по беременности и  родам. Чаще всего он 
предоставляется исключительно матери 

ребёнка до родов и после них. Считает-
ся, что в это время мать готовится к роди-
тельству, а  после —  осуществляет уход за 
своим новорождённым ребёнком. Отме-
тим, однако, что сегодня в некоторых ев-
ропейских странах (например, в Болгарии, 
Великобритании, Хорватии) часть мате-
ринского отпуска может быть передана 
отцу ребёнка [3, с. 5].

2. Отцовский отпуск (paternity leave). 
Этот вид отпуска так же, как и  материн-
ский, предоставляется одному родите-
лю —  отцу ребёнка. Сегодня отцовский от-
пуск есть почти во всех европейских стра-
нах. Под отцовским отпуском понимается 
непродолжительный период времени сра-
зу после рождения ребёнка (от 2 до 30 дней 
в зависимости от страны), в течение кото-
рого отец помогает матери справляться 
с родительскими обязанностями, а также 
оказывает ей физическую и  эмоциональ-
ную поддержку [4, с. 3]. В России подобный 
вид отпуска отсутствует.

3. Родительский отпуск (parental leave) 
является аналогом российского отпуска 
по уходу за ребёнком. Он может быть пол-
ностью или частично предоставлен любо-
му из родителей ребёнка. При этом в неко-
торых странах (например, в  Польше, Ни-
дерландах, Словении, Франции, Герма-
нии и других) право на отпуск может быть 
использовано обоими родителями одно-
временно. Продолжительность родитель-
ского отпуска варьируется от 4,2 месяцев 
в Великобритании до 36 месяцев в России 
и 72 месяцев в Германии [4, с. 18].

Как правило, родительские отпуска 
в разных странах существенно отличают-
ся по ряду параметров —  продолжитель-
ности, размеру пособий, наличию или от-
сутствию элементов гибкости. Междуна-
родная сеть родительских отпусков и раз-
вития выделяет 8 элементов гибкости, 
среди которых —  возможность использо-
вания отпуска обоими родителями од-
новременно, выбор продолжительности 
отпуска в  зависимости от размера посо-
бия (схема «более короткий отпуск —  бо-
лее высокая оплата» или «более продол-
жительный отпуск —  более низкая опла-
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та»), возможность работать в  режиме не-
полного рабочего дня во время отпуска 
и другое [4, с. 20]. На рис. 1 представлены 
общие характеристики родительских от-
пусков и особенности политики отпусков 
в России.

Исторически становлению системы ро-
дительских отпусков в  том виде, в  кото-
ром она существует сейчас, предшество-
вала необходимость решения гендерного 
вопроса. На рубеже XIX–XX  вв. в  России 
и  странах Европы обязанность по воспи-
танию детей возлагалась на женщин. Как 
правило, женщины не работали и в случае 
потери кормильца оказывались в тяжёлом 
материальном положении [5, с. 36]. Посте-
пенно женщины вовлекались в  экономи-
ческую деятельность, однако рождение 
ребёнка препятствовало их возвращению 
на рынок труда. В 1917 г. в РСФСР декретом 
ВЦИК «О страховании на случай болезни» 
был введён оплачиваемый отпуск по бере-
менности и  родам продолжительностью 
168 дней. В течение этого времени работ-
нице запрещалось трудиться на пред-
приятии (56 дней до родов и 112 дней по-
сле). В  Европе материнский отпуск полу-
чил нормативный статус в 1919 г. —  в этом 
году МОТ утвердила Конвенцию «Об охра-
не материнства», направленную на защи-
ту работающих женщин до и после родов 
[6, с.  173]. С  течением времени возника-
ла потребность в  более длительном от-
пуске, который бы позволил одному или 
обоим родителям участвовать в воспита-
нии детей.

В 1996 г. Совет Европы обязал страны 
ЕС ввести неоплачиваемые родительские 
отпуска продолжительностью более 3 ме-
сяцев. Спустя 20  лет начали появляться 
первые отцовские отпуска [7, с. 2]. Несмо-
тря на то, что становление системы роди-
тельских отпусков сопровождалось по-
стоянными трансформациями, их перво-
начальное предназначение осталось не-
изменным —  это охрана здоровья матери 
и  ребёнка, обеспечение гендерного ра-
венства и защита работающих родителей 
на рынке труда. Многоаспектность роди-
тельских отпусков является причиной их 

популярности среди зарубежных учёных. 
Цель данной статьи —  изучить влияние 
политики родительских отпусков на со-
циально-экономические процессы (обес-
печение гендерного равенства, защита за-
нятости населения и  повышение уровня 
рождаемости) и связанные с ними направ-
ления государственной политики.

Родительские отпуска 
и гендерное равенство

Гендерное равенство является одним из 
приоритетных направлений политики со-
временных демократических государств. 
Женщины всё активнее вовлекаются 
в  экономическую деятельность, стремят-
ся к самореализации и карьерному росту. 
Исследователи отмечают, что гендерное 
равенство практически достигнуто в пуб-
личной сфере [5, с. 5]. Однако в России со-
храняется значительный разрыв в  опла-
те труда мужчин и  женщин —  например, 
в  2019 г. средняя заработная плата спе-
циалистов высшего уровня квалифика-
ции среди мужчин составила 62 тыс. руб-
лей, а  среди женщин аналогичного уров-
ня этот показатель был ниже на 43% 1. Тем 
не менее прослеживается положительная 
динамика. Например, в 2016 г. количество 
руководителей-мужчин на 28% превыша-
ло количество руководителей-женщин. 
К  2020 г. этот разрыв сократился до 16% 2. 
Но несмотря на успехи в преодолении ген-
дерной асимметрии в  сфере занятости, 
разделение домашних обязанностей оста-
ётся несбалансированным. Как правило, 
забота о детях и старших родственниках, 
а  также организация быта традиционно 
возлагаются на плечи женщин.

Первые попытки поддержать бере-
менных женщин и  молодых матерей на-
чали предприниматься после промыш-
ленной революции в  конце XIX  в., когда 
женщины стали чаще работать вне дома. 
В 1877 г. в Швейцарии был впервые запре-

1 Труд и  занятость в  России. 2021: Стат. сб. / Росстат. —  
Mосква, 2021. —  177 c.
2 Труд и  занятость в  России. 2017: Стат. сб. / Росстат. —  
Mосква, 2017. —  261 c.



73

Бледнова Н. Д.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

М
ат

ер
ин

ск
ий

 о
тп

ус
к 

Отличительные характеристики 

Продолжительность отпуска 

Размер выплат 

Увеличение продолжительности отпуска при много-
плодной беременности 

Возможность использования более короткого от-
пуска при более высокой оплате и наоборот 

Часть отпуска может быть передана отцу 

Мать может работать в режиме неполного рабочего 
времени во время отпуска. Тогда его продолжитель-

ность будет продлена  

Отпуск может быть использована матерью в любое 
время до определенного периода 

Эл
ем

ен
ты

 ги
бк

ос
ти

 

Россия 

70 дней до и 70 дней по-
сле родов 

100% от средней з/п за 
последние два года 

О
тц

ов
ск

ий
 о

тп
ус

к 

Продолжительность отпуска 

Размер выплат 

Возможность использования более короткого от-
пуска при более высокой оплате и наоборот 

Может быть продлен из-за многоплодных родов или 
болезни матери 

Отпуск может быть использован отцом в любое 
время до определенного периода 

Эл
ем

ен
ты

 ги
бк

ос
ти

 

Ро
ди

те
ль

ск
ий

 о
тп

ус
к 

Продолжительность отпуска 

Размер выплат 

Право на использование отпуска может быть пере-
дано другому лицу 

Возможность использования более короткого от-
пуска при более высокой оплате и наоборот 

Отпуск может быть использован обоими родителями 
одновременно 

Мать может работать в режиме неполного рабочего 
времени во время отпуска.  

Отпуск может быть использован в любое время до 
определённого возраста ребёнка 

Эл
ем

ен
ты

 ги
бк

ос
ти

 

До 3-х лет ребёнка (опла-
чивается 1,5 года) 

40% от средней з/п за 
последние два года 

Да 

Нет 

Нет 

Нет 

Нет 

Отсутствует 

Да 

Нет 

Нет 

Частично (отпуск не бу-
дет продлён)  

Нет 

Рис. 1. Отличительные элементы родительских отпусков (на примере России)
Fig. 1. Distinctive elements of parental leave (on the example of Russia)

Источник: составлено автором на основе ТК РФ и [4].
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щён труд женщин на производстве в тече-
ние двух недель до родов и шести —  после. 
В последующие 10 лет аналогичные зако-
ны были приняты в  Германии, Венгрии, 
Австрии, Норвегии и  Швеции [8]. Изна-
чально эти законы предполагали полный 
запрет на трудоустройство беременных 
женщин. Однако впоследствии политика 
занятости в отношении молодых женщин 
была пересмотрена —  возникла потреб-
ность в  сохранении рабочего места и  до-
хода женщин в  период их отсутствия на 
рынке труда. Эта необходимость обусло-
вила появление первых материнских от-
пусков. До конца 1970-х гг. в большинстве 
европейских государств продолжал дей-
ствовать гендерный контракт, согласно 
которому мужчина являлся кормильцем, 
а  женщина —  хранительницей домашнего 
очага [9, с.  201]. В  обществе было распро-
странено представление о ключевой роли 
матери в  жизни ребёнка. По этой причи-
не на протяжении всего XX в. в законода-
тельстве закреплялись только материн-
ские отпуска. Со временем женщины всё 
активнее вовлекались в  экономическую 
деятельность, поэтому использование ма-
теринских отпусков стало практически 
повсеместным. Отметим, что в  период 
своего становления родительские отпуска 
в  большинстве европейских государств 
оплачивались частично или не оплачива-
лись совсем. По этой причине семьи дела-
ли экономически рациональный выбор —  
право на отпуск использовал родитель 
с  меньшим доходом. Поскольку заработ-
ная плата женщины чаще всего уступала 
уровню дохода её супруга, в большинстве 
случаев родительский отпуск использова-
ла именно она [5, с. 37].

Для того, чтобы обеспечить гендерное 
равенство в  профессиональной и  семей-
ной сферах жизнедеятельности многие 
страны предприняли дополнительные по-
пытки вовлечения мужчин в  воспитание 
детей на ранних этапах их развития. Пер-
вые практики отцовских отпусков появи-
лись в конце XX в. в Норвегии, Дании, Ис-
ландии и Швеции. Эти страны предложили 
новую модель отпусков —  часть оплачивае-

мого отпуска («отцовская квота») закрепля-
лась за отцом и «сгорала» в случае её неис-
пользования [10, с. 190]. В последнее время 
подобные квоты стали внедряться и в дру-
гих странах, например, в Германии и Пор-
тугалии [11]. Несмотря на то, что «отцов-
ские квоты» не являются основным и  ис-
черпывающим инструментом для дости-
жения гендерного равенства, многие иссле-
дователи отмечают, что они способствуют 
более интенсивному включению мужчин 
в  воспитание детей. Кроме того, фиксиру-
ются трансформации в  общественном со-
знании —  постепенно ломаются традици-
онные гендерные стереотипы о роли муж-
чин и женщин, в частности, представление 
о  том, что забота о  маленьких детях —  это 
прерогатива матери [12, с. 5].

Использование «отцовских квот» —  не 
повсеместная практика, однако с каждым 
годом она становится более популярной, 
особенно в  странах-флагманах в  области 
родительских отпусков. Так, результаты 
исследования норвежских учёных про-
демонстрировали, что в 2015 г. 39% отцов 
в  Норвегии воспользовались своим пра-
вом на отпуск. Ранее, когда «отцовских 
квот» не существовало, этот показатель 
составлял 4% [13, с. 815]. Наиболее актив-
ное использование отпусков отцами отме-
чается в  Швеции и  Португалии —  в  2019 г. 
доля «вовлечённых отцов» в  этих стра-
нах составляла 76% и  77% соответствен-
но [14, с. 354]. В России отцовский отпуск 
отсутствует, однако отцы вправе полно-
стью или частично воспользоваться отпу-
ском по уходу за ребёнком. Эта перспекти-
ва привлекает мало семей —  в 2019 г. лишь 
2% отцов пошли в  отпуск по уходу за ре-
бёнком вместо матери 3. Но такой низкий 
показатель связан не только с нежеланием 
отцов. Иногда работодатели отказывают 
отцам в  праве на отпуск, ссылаясь на то, 
что это женская обязанность 4.
3 Каждый пятидесятый отец в России берет «декретный» 
отпуск // Сайт Фонда социального страхования. —  URL: 
https://fss.gov.ru/ru/news/2019/365644.shtml (дата обра-
щения: 19.06.2022).
4 Отцы-силовики выиграли в ЕСПЧ иск о праве на отпуск 
по уходу за ребёнком // РБК. —  URL: https://www.rbc.ru/
society/08/07/2021/60e6977b9a7947d296f36a53 (дата 
обращения: 10.01.2023).
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Слабый интерес мужчин к использова-
нию родительских отпусков наблюдается 
не только в России. Практика показывает, 
что только малая часть европейских муж-
чин проводит в  родительском отпуске 
больше времени, чем это предписано кво-
той. Квоты создают норму, согласно кото-
рой отцы должны находиться в родитель-
ском отпуске фиксированное количество 
времени. При этом оставшаяся часть от-
пуска может быть использована как мате-
рью, так и  отцом. Исследователи отмеча-
ют, что остаток отпуска используется пре-
имущественно женщинами [15, с. 323].

Сегодня родители большинства евро-
пейских государств вправе использовать 
весь родительский отпуск или его часть 
одновременно. Однако, как утверждают 
учёные, такая возможность имеет свои 
недостатки. Совместный отпуск приво-
дит к  смещению ролей —  отец становит-
ся, скорее, помощником матери, которая, 

согласно традиционным представлени-
ям, обладает более глубокими знаниями 
о  правильном уходе за детьми. В  резуль-
тате мужчина не имеет возможности про-
явить свою инициативность и  самостоя-
тельность в процессе воспитания ребёнка 
[16, с.  20]. Тем не менее, в  отношении са-
мостоятельных отцовских отпусков вер-
дикт большинства исследователей бо-
лее однозначен —  это полезная практика. 
Во-первых, отцовские отпуска позволяют 
достичь гендерного равенства внутри се-
мьи —  супруги пропорционально разде-
ляют домашние обязанности между со-
бой. Во-вторых, ответственное отцовство 
оказывает положительное воздействие на 
семью и общество в целом (рис. 2). В част-
ности, вовлечение мужчин в  родитель-
ство способствует сохранению эмоцио-
нального и психического здоровья матери 
и ребёнка.

Рис. 2. Положительные эффекты от вовлечённого отцовства
Fig. 2. Positive effects of involved paternity

Источник: составлено автором.
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Отметим, что феномен «вовлечённо-
го отцовства» все чаще попадает в  фокус 
внимания отечественных исследователей 
(Т. В. Авдеева, Т. А. Гурко, Е. Ю. Рождествен-
ская, И. Н. Тартаковская, Ж. В. Чернова). 
Учёные отмечают, что в  России по-преж-
нему сильны гендерные установки относи-
тельно роли мужчины и женщины в семье, 
а дискурс отцовства по-разному восприни-
мается среди различных социальных групп 
[17]. Тем не менее, наблюдается сдвиг в сто-
рону признания ответственного отцовства 
как одного из факторов благополучного 
развития ребёнка. Примером развития дви-
жения «заботливого отцовства» в  России 
является появление «папа-школ», направ-
ленных на формирование у отцов навыков 
взаимодействия с ребёнком [18, с. 28].

Родительские отпуска и рынок труда

Исторически материнский отпуск 
предназначался для того, чтобы сохра-
нить здоровье матери и  ребёнка, а  также 
обеспечить безопасные условия для физи-
ческого и эмоционального состояния жен-
щины после родов. Однако родительские 
отпуска преследовали и другие цели —  их 
введение было обусловлено социально-
экономическими процессами и необходи-
мостью защитить работника во время его 
отсутствия на рынке труда [19, с. 428].

Как правило, фокус внимания иссле-
дователей направлен на занятость жен-
щин на рынке труда. Здесь прослеживает-
ся связь с гендерным вопросом —  считается, 
что женщины чаще мужчин подвергаются 
ущемлению своих прав на рынке труда по 
признаку семейного положения [5, с.  36]. 
Учёные не раз говорили о том, что наличие 
детей может оказывать существенное влия-
ние на профессиональные результаты жен-
щины и её продвижение по карьерной лест-
нице. Во-первых, работодатели с  осторож-
ностью относятся к  соискателям с  детьми. 
Считается, что такие работники менее про-
дуктивны и работоспособны, поскольку вы-
нуждены отвлекаться на решение семейных 
проблем. Во-вторых, совмещение профес-
сиональных и  семейных обязанностей од-

новременно может приводить к  высокому 
уровню эмоционального и физического на-
пряжения работника. Эмоциональный дис-
баланс, в свою очередь, провоцирует неудо-
влетворённость человека обеими сферами 
своей жизнедеятельности [20, с. 150].

Для того, чтобы снизить градус соци-
альной напряжённости и  повысить уро-
вень занятости женщин, сначала на За-
паде, а затем и в России начали вводить-
ся родительские отпуска. Исследователи 
отмечают положительное влияние отпу-
сков на участие женщин в экономике. Ро-
дительские отпуска мотивируют их вклю-
чаться в профессиональную деятельность 
ещё до рождения ребёнка, поскольку зако-
нодательство гарантирует право работни-
ков на сохранение занимаемой ими долж-
ности и части заработка (а в некоторых го-
сударствах —  полного заработка) в период 
ухода за детьми. Ранее, когда родитель-
ские отпуска ещё не существовали, де-
вушки не спешили устраивать свою про-
фессиональную жизнь до деторождения, 
опасаясь потери работы после появления 
детей. Кроме того, родительские отпуска 
повышают вероятность возвращения жен-
щин на рынок труда после рождения ре-
бёнка. Учёные связывают эту тенденцию 
со снижением издержек, связанных с  по-
вторным включением женщин в экономи-
ческую деятельность —  им не нужно пере-
живать о потере работы и тратить силы на 
поиски нового рабочего места [7].

Тем не менее, политика родительских 
отпусков не раз подвергалась критике. Ос-
новные исследовательские споры связаны 
с  продолжительностью отпусков. Некото-
рые учёные утверждают, что длительное от-
сутствие на рабочем месте приводит к сни-
жению человеческого капитала работников 
(они теряют часть своих профессиональ-
ных навыков, с трудом приступают к реали-
зации новых задач и  пр.). Для того, чтобы 
поддерживать стабильный уровень заня-
тости среди молодых женщин, многие ев-
ропейские государства постепенно отходят 
от политики длительных отпусков и сокра-
щают период оплачиваемого отпуска. Как 
правило, это мотивирует женщин активнее 



77

Бледнова Н. Д.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

включаться в экономическую деятельность 
после деторождения. Исследователи отме-
чают, что отцовские квоты также благопри-
ятно сказываются на занятости матерей. 
Поскольку отцы могут какое-то время заме-
нять женщину дома (осуществлять домаш-
ние обязанности и уход за детьми), матери 
имеют возможность вернуться к своим про-
фессиональным задачам намного раньше, 
заведомо облегчая свою адаптацию на ра-
бочем месте после долгого перерыва 5.

С 1969 по 1993 г. К. Рахм проводил лон-
гитюдное исследование о  связи родитель-
ских отпусков с уровнем занятости и дохо-
дов женщин в  9 европейских странах. Ре-
зультаты продемонстрировали положи-
тельное влияние менее длительных отпу-
сков (от 3 до 9 месяцев) на экономическую 
активность женщин —  такие отпуска спо-
собствуют повышению уровня их занятости 
на 3–4%, однако практически не влияют на 
размер заработной платы. Родительские от-
пуска продолжительностью более 9 месяцев 
не оказывают существенного воздействия 
на занятость женщин, но негативно влияют 
на уровень доходов [21]. В России отпуск по 
уходу за ребёнком является одним из самых 
продолжительных —  36 месяцев (оплачива-
ется 18 из них). При этом женщины отме-
чают, что такое длительное отсутствие на 
рынке труда может пагубно сказываться на 
профессиональной деятельности. В частно-
сти, после длительного отсутствия женщи-
ны испытывают на себе давление со сторо-
ны работодателя и чувствуют себя «чужи-
ми» в коллективе [22, с. 161].

Защита занятости женщин в  пери-
од родительского отпуска приводит 
и к другим экономически значимым по-
следствиям. Во-первых, нивелируется 
гендерный дисбаланс на рынке труда. 
Во-вторых, снижается разница в  опла-
те труда мужчин и женщин. Эта тенден-
ция, как правило, характерна для стран, 
где активно практикуются отцовские от-
пуска и квоты. Участие отцов в воспита-

5 Canaan S., Lassen A. S., Rosenbaum P., 
Steingrimsdottir H. Maternity Leave and Paternity Leave: 
Evidence on the Economic Impact of Legislative Changes 
in High Income Countries // IZA Discussion Papers. —  No. 
15129. —  Institute of Labor Economics (IZA), 2022. —  Р. 17, 431.

нии детей позволяет женщинам вернуть-
ся к своей профессиональной деятельно-
сти и  получать заработную плату в  пол-
ном объёме. В долгосрочной перспективе 
снижение разрыва в оплате труда умень-
шает разницу в  размере пенсий мужчин 
и женщин [23, c. 10].

Родительские отпуска и рождаемость

Родительские отпуска оказывают, ско-
рее, косвенное влияние на уровень ро-
ждаемости. В рамках реформы родитель-
ских отпусков в  Германии в  2007 г. была 
уменьшена продолжительность оплачи-
ваемого родительского отпуска до 12 ме-
сяцев и  введён отцовский отпуск. Также 
была установлена новая система оплаты —  
находясь в  отпуске, родитель мог полу-
чать пособие в  размере 65% от своей за-
работной платы. В результате уровень ро-
ждаемости среди женщин с  более высо-
ким уровнем образования и дохода возрос 
на 23% [24, с. 220]. Но сократилось количе-
ство последующих рождений среди моло-
дых матерей. После возвращения на ры-
нок труда матери отдавали предпочтение 
профессиональной карьере, а  не второму 
или третьему деторождению.

Такие же неоднозначные результаты 
наблюдались после внедрения практи-
ки отцовских отпусков. С одной стороны, 
участие отцов в  воспитании детей и  рав-
ное распределение обязанностей между 
супругами снижает уровень материнской 
нагрузки, способствует установлению 
благоприятного психологического клима-
та в семье. В результате вероятность раз-
вода в  таких парах снижается (особенно 
в  первые годы после рождения ребёнка), 
а репродуктивные установки матери сме-
щаются в пользу рождения второго и по-
следующих детей.

С другой стороны, вовлечение отца 
в  уход за ребёнком позволяет женщи-
не вернуться на рынок труда и посвятить 
своё время профессиональным и  творче-
ским задачам. Успех в карьере обуславли-
вает увеличение альтернативных издер-
жек женщины в  случае рождения ребён-
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ка (упущенная профессиональная выгода, 
которая возникает в процессе воспитания 
детей —  родители теряют часть своего по-
тенциального дохода, снижаются темпы 
их карьерного роста). По этой причине ро-
дители (преимущественно матери) отда-
ют предпочтение карьере, нежели рожде-
нию детей или откладывают деторожде-
ние на более поздний срок.

Обсуждение и выводы

Сегодня теме родительских отпусков 
посвящён большой объём зарубежной на-
учной литературы —  родительские отпу-
ска являются одним из важнейших ин-
струментов не только семейной, но и  со-
циально-экономической политики госу-
дарства в  целом. Учёные говорят о  поло-
жительном воздействии родительских 
отпусков (преимущественно отцовских) 
на установление гендерного равенства 
(в частности, на преодоление разрыва ме-
жду заработной платой мужчин и  жен-

щин), на формирование благоприятного 
эмоционального климата в семье, обеспе-
чение психологического здоровья родите-
лей и  ребёнка. Основной экономический 
эффект от использования родительского 
отпуска связан с увеличением уровня за-
нятости родителей —  законодательство 
гарантирует сохранение их рабочего ме-
ста и  уровня дохода в  период отсутствия 
на рынке труда.

Результаты проведённого теоретиче-
ского анализа позволяют нам говорить 
о тесной взаимосвязи политики родитель-
ских отпусков с  другими направлениями 
государственной политики. Каждый из 
видов отпусков преследует конкретные 
цели, которые соотносятся с задачами от-
дельных политик —  демографической по-
литики, политики занятости населения 
и  политики гендерного равенства. Взаи-
мосвязь политики родительских отпусков 
с  другими направлениями государствен-
ной политики представлена на рис. 3.

Рис. 3. Взаимосвязь политики родительских отпусков с другими 
направлениями государственной политики

Fig. 3. Interrelation of the parental leave policy with other areas of state policy
Источник: составлено автором.
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Само по себе наличие взаимосвязи ме-
жду политикой отпусков и  другими на-
правлениями государственной политики 
формирует почву для целого ряда исследо-
ваний. Российская система родительских 
отпусков существенно отличается от ана-
логичной практики в  европейских стра-
нах —  в частности, отсутствуют отцовские 
отпуска и  некоторые элементы гибкости 
(например, возможность использовать от-
пуск по уходу за ребёнком обоими роди-
телями одновременно). Между тем, в раз-

витии политики родительских отпусков, 
равно как и в исследовании этого феноме-
на на примере отечественного опыта, ви-
дится существенная перспектива. Сего-
дня родительские отпуска, будучи одним 
из направлений государственной полити-
ки, заслуживают особенного внимания со 
стороны представителей органов власти, 
поскольку трансформация родительских 
отпусков в  России может способствовать 
преодолению ряда негативных тенденций 
в сферах занятости и демографии.
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Abstract. Parental leave is one of the most important components in the structure of family policy 
in most developed countries. In foreign practice, three types of leaves are available: maternity leave, 
paternity leave and parental leave. The researchers note that development of the leave policy has a 
favorable economic, social and demographic effect. For this reason, the issue of leaves is becoming 
more and more popular every year and attracts attention of a wide range of scientists. Nevertheless, 
in the domestic scientific literature, the phenomenon of parental leave remains practically 
unexplored. This article is devoted to the study of the impact of parental leave on other socio-
economic processes —  employment, gender equality and fertility —  and related areas of government 
policy. Exploring this relationship, the author notes positive impact of paternity leave and paternity 
quotas on the distribution of responsibilities between men and women in the professional and family 
spheres of life. The positive economic effects from the use of parental leave as one of the tools to 
protect workers in the labor market are described. These effects consist mainly in increasing the 
employment rate of women and reducing the wage gap between men and women. In addition, the 
impact of parental leave on the birth rate is considered —  on the one hand, the use of paternity 
leave stimulates parents for subsequent childbearing, on the other hand, opportunity costs increase, 
which negatively affect the reproductive attitudes of mothers. The author draws a conclusion about 
the relationship between parental leave policy and other areas of state policy —  employment policy, 
gender equality policy and demographic policy. In the author’s opinion, the discovered relationship 
indicates the importance of the issue of parental leave and the need to study it in Russia.
Keywords: parental leave, maternity leave, paternity leave, parents, employees with children.
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Аннотация: В статье рассматриваются эмиграционные потоки из России в США и Канаду. 
Принимающие страны своим существованием обязаны иммиграции, как в части экономиче-
ского, так и геополитического положения в современном мире. С конца XIX в. из России фик-
сируется стабильно высокий эмиграционный поток в указанные страны. Наибольший отток 
пришёлся на последнее десятилетие XX в., когда с распадом СССР в эти страны, а особенно 
в США, резко увеличился поток эмигрантов из России. Увеличение эмиграционного оттока 
привело к расширению и укреплению русскоговорящего сообщества, эмигрировавшего из Рос-
сии в США и Канаду. В США наибольшая концентрация русскоговорящего населения сконцен-
трирована в трёх агломерациях: Нью–Йорк, Лос–Анджелес и Майами. На эти три агломера-
ции приходится свыше 35% всех эмигрантов из России. В Канаде, при значительно меньшем 
эмиграционном потоке чем в США, наибольшая доля выходцев из России сконцентрирована 
в таких агломерациях как Торонто и Монреаль. С началом пандемии COVID-19 миграцион-
ные потоки в США и Канаду снизились из всех стран мира, включая и Россию. Что стало 
следствием как антиковидных ограничений, так и  прекращением со стороны посольства 
США в  России выдачи сначала неиммиграционных виз, а  в  последствии, и  всех остальных 
типов виз. Если в пиковый 2014 г. было зафиксировано почти 390 тыс. пересечений границы 
США гражданами РФ, то в 2021 г. —  только 77,7 тысячи. Подобная тенденция наблюдается 
и с эмиграционным потоком из России в Канаду. Основу миграционного потока в США в на-
стоящее время составляют граждане России, имеющие вид на жительство или гражданство 
США, а также лица, получившие визы в консульских учреждениях США на территории других 
стран.
Ключевые слова: эмиграция, русскоговорящие сообщества, Россия, США, Канада.
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Введение

Большая часть государств по всему 
миру сталкивалась с массовой миграцией 
населения. В современном мире миграция 
представляет собой не только простую 
смену места жительства, но и  является 
для некоторых стран мощным фактором, 
воздействующим на демографическую, 
экономическую и  политическую ситуа-
ции в стране. К таким странам относятся 
США и Канада. Эти страны обязаны своим 
положением на современной карте мира 
именно миграции, в  частности иммигра-
ции. Помимо того, что они ранее были об-
разованы иммигрантами и их потомками, 
в настоящее время и США, и Канада, по–
прежнему зависят от иммиграции, хотя 
и  видят в  ней угрозу национальной без-
опасности, когда речь заходит о нелегаль-
ной миграции, проблемы, которая в США 
усугубилась с  приходом к  власти прези-
дента Дж. Байдена.

Несмотря на то, что Россия сама актив-
но привлекает мигрантов и до миграцион-
ного кризиса в Европе находилась на вто-
ром месте после США (в настоящее время 
на третьем, уступив второе место Герма-
нии), острейшей проблемой является эми-
грационный отток преимущественно тру-
доспособного, высокообразованного насе-
ления в США, Канаду, Австралию и страны 
Европы.

Целью данного исследования является 
выявление основных тенденций эмигра-
ционных потоков из России в США и Кана-
ду и характеристика русскоязычных сооб-
ществ в этих странах. Задачами исследо-
вания являются: анализ динамики эми-
грационных процессов из России в  США 
и Канаду; исследование факторов рассма-
триваемых эмиграционных процессов; 
оценка масштабов русскоязычных сооб-
ществ в изучаемых странах. Методологи-
ческую и  теоретическую базу исследова-
ния составили труды российских и  зару-
бежных ученых по демографии, истории, 
экономики, социологии, международно-
му праву, а также российские и американ-
ские нормативно–правовые акты, регули-

рующие миграционные процессы на фе-
деральном и региональном уровнях. Гипо-
теза исследования: планомерное, целена-
правленное взаимодействие институтов 
власти с  русскоговорящими сообщества-
ми США и Канады, являющимися одними 
из самыми многочисленных, будет спо-
собствовать укреплению связей с Россией 
и может стать одним из факторов возвра-
щения наших соотечественников на свою 
историческую Родину.

Масштабы эмиграции из России в США

Пожалуй, ни в  одной стране мира им-
миграция не сыграла такую роль и не про-
должает играть, как в  США. Своим ста-
новлением, развитием, укреплением эта 
страна всецело обязана иммиграции. По 
прошествии двух веков иммиграция по–
прежнему оказывает заметное влияние 
на социально–экономические процессы 
в этих двух странах. Сегодня в США каж-
дый седьмой житель (2 из 15) является или 
являлся иммигрантом, то есть был ро-
ждён за пределами США. Это самый вы-
сокий уровень иммигрантов в общей чис-
ленности населения страны со времён 
1920–х гг. [1].

Эмиграция из России внесла свой вклад 
в демографическое развитие США. По дан-
ным департамента внутренней безопас-
ности США (U. S. Department of Homeland 
Security) с  момента статистического учё-
та эмиграции по конец 2021 г. из России 
(включая Российскую Империю и  СССР) 
в США прибыло 4,07 млн человек 1. Это не 
ставит нашу страну в топ первых стран по 
числу прибывших, но позволяет сделать 
вывод, что с  учётом численности населе-
ния России, данный показатель весьма 
чувствителен для самой России, которая 
при большой площади территории имеет 
низкую плотность населения.

Иммиграция в  США из России имеет 
свою предысторию. Несмотря на то, что 
первые иммигранты из России появились 
в  США в  1812 г., их число было незначи-

1 Yearbook of Immigration Statistics: 2021. U. S. Department 
of Homeland Security. Washington, D.C. 2022. —  124 p.
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тельным: с  1819 по 1855 гг. в  США имми-
грировало 938 человек. В  некоторых го-
дах указанного периода, такие как 1829, 
1848 гг., уровень иммиграции составлял 
1 человек в  год. Значительное увеличе-
ние иммиграционного потока началось 
после отмены крепостного права в России 
в  1861  году. В  период 1860–1869 гг. поток 
составил 1670 человек, в  1870–1879 гг. — 
35 тыс. человек, а в 1880–1889 гг. — 183 тыс. 
человек [2].

В 1890–1930 гг. иммиграция из России 
была на третьем месте в  структуре им-
миграции. За этот период число имми-
грантов, прибывших из России, состави-
ло 3,15 млн человек. Основную часть это-
го потока составляли евреи, которые пы-
тались укрыться от преследований, кото-
рые имели место как в Европе, так и в Рос-
сийской Империи. Наряду с евреями сюда 
входили украинцы, белорусы, литов-
цы и  поляки. Необходимо отметить, что 
в конце XIX —  начале XX вв. доля этниче-
ских русских среди иммигрантов была не-
значительна. Как показала перепись США 
1910 г., в стране насчитывалось 65 тыс. эт-
нических русских 2, хотя за два десяти-

летия Российскую Империю покинуло 
1,95 млн человек.

Совсем другая картина наблюдается 
в  иммиграции в  1920–е годы. Причиной 
послужила революция в России, после ко-
торой началась массовая эмиграция, пре-
жде всего, во Францию и США. За эти годы 
из России эмигрировало в США 1,1 млн че-
2 Официальный сайт библиотеки конгресса. —  URL: 
http://memory.loc.gov/learn/features/immig/polish2.html 
(дата обращения: 10.09.2022 г.)

ловек 3. Иммиграционный поток этого пе-
риода качественно отличался от предыду-
щих. Основную его часть составляли «бе-
лые эмигранты» —  люди, которые отказа-
лись жить при новом политическом строе. 
Они были представителями высших клас-
сов, имеющих хорошее образование, из–
за чего они быстро адаптировались и вли-
лись в американское общество [3].

В советский период эмиграция в  США 
носила в  большинстве своём эпизодиче-
ский характер, в связи с закрытостью гра-
ниц для подавляющей численности насе-
ления. Но с  распадом СССР миграцион-
ные потоки из России в США увеличились 
в несколько раз. В период с 1990 по 1999 гг. 
гражданам России было выдано 433, 4 тыс. 
Green Card (разрешений на постоянное 
проживание), что в  11,5 раз больше, чем 
за предыдущее десятилетие. В  период 
с  2000 по 2009 гг. было выдано 167,2  тыс. 
разрешений на постоянное проживание, 
в 2010–2019 гг. — 91,8 тыс. Более детальные 
данные по числу выданных разрешений 
на постоянное проживание в  США (Green 
Card) и числу натурализованных граждан 
России представлены в табл. 1. Заметные 

тенденции к  сокращению выдачи Green 
Card в  последние два года обусловлены, 
в  первую очередь, пандемией COVID-19, 
а  не снижением эмиграционного потен-
циала, который, как показывают исследо-
вания и  опросы общественного мнения, 
остаётся высоким. Вторая строка таблицы 
отражает в целом относительную стабиль-

3 Yearbook of Immigration Statistics: 2007. U. S. Department 
of Homeland Security. Washington, D.C. 2008. —  125 p.

Таблица 1
Динамика выдачи разрешений на постоянное проживание в США, тыс. человек

Table 1
The dynamics of the issuance of permanent residence permits 

in the United States, thousands of persons

Вид разрешения 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Green Card 9,97 9,75 9,08 8,80 9,30 8,92 8,62 9,82 7,97 5,53

Гражданство 8,15 8,22 6,82 6,55 6,07 5,54 6,23 7,63 5,36 7,30

Источник: Yearbook of Immigration Statistics: 2021. — Washington, D.C.: U. S. Department of Homeland 
Security, 2022. — 124 p.
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ность приёма в гражданство США граждан 
России, так как этот показатель в меньшей 
зависимости находится от ограничений, 
вызванных COVID-19, т. к. практически все 
лица, получивших гражданство, уже на-
ходились на территории США, имея статус 
постоянных жителей.

Миграционные потоки в любую страну 
включают как постоянную, так и времен-
ную миграцию. Более подробно динами-
ка временной миграции представлена на 
рис. 1. Видно, что пандемия COVID-19 зна-
чительно сократила миграционный поток 

из России в  США. Вместе с  ограничени-
ем на осуществление полётов посольство 
США в  России сначала ограничило, а  по-
том и  полностью приостановило выдачу 
как иммиграционных, так и  неиммигра-
ционных виз. Рассматривая динамику вы-
езда из России в  США по неиммиграци-
онным визам необходимо понимать, что 
цифры показывают только факты пресе-
чения границы, а не численность мигран-
тов —  один человек может за года несколь-
ко раз пересечь границу, имея на руках 
действующую визу.

Не менее интересным представляет-
ся анализ эмиграционного потока из Рос-
сии в США в разрезе причины приобрете-
ния (категории приема) статуса постоян-
ного жителя или проще говоря —  на основе 
чего, гражданину России было предостав-
лено право на постоянное проживание. 
На рис 2. показано, как в 2021 г. эмигран-
ты из России были распределены по при-
чине приобретения статуса постоянного 
жителя. Видно, что ½ приходится на ка-
тегорию «Близкие родственники граждан 
США», следом идёт преференциальная ка-
тегория, основанная на занятости в  эко-
номике США (27%) и замыкает тройку ка-
тегория, основанная на гуманитарной ми-

грации, в  частности предоставления ста-
туса беженца или убежища, в  том числе 
политического.

Эмигранты из России, получившие ста-
тус постоянных жителей в  2021 г., ком-
пактно проживают относительно боль-
шой территории США. В  2021 г., как и  во 
все предыдущие года основными места-
ми расселения эмигрантов из России яв-
ляются три городские агломерации США: 
19% или почти каждый пятый эмигрант 
из России проживает в  Нью–Йорке или 
его окрестностях, 11% или каждый 10 про-
живает в  Лос–Анжелесе и  его окрестно-
стях, 6% или каждый 20 проживает в Май-
ами и  его окрестностях. Таким образом, 
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Рис. 1. Динамика въезда граждан России в США по 
неиммиграционным визам в 2012–2021 гг., тыс. человек

Fig. 1. Dynamics of the entry of Russian citizens to the United States on 
nonimmigrant visas in 2012–2021., thousands of persons

Источник: Yearbook of Immigration Statistics: 2021. —  Washington, D.C.: U. S. Department of Homeland 
Security, 2022. — 124 p.



87

Лукьянец А. С., Тышкевич А. И.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

более трети всех эмигрантов из России, 
получивших статус постоянного жителя 
в 2021 году, проживают в трёх крупных аг-
ломерациях США, в  которых доля имми-
грантского населения является одной из 
самых высоких в США.

Распределение временных мигрантов, 
въезжающих в  США по неиммиграцион-
ным визам, по целям прибытия в  2021 г. 
выглядело так: бизнес и туризм —  67,8 тыс. 
человек (83,7%); студенты и  участни-
ки программ обмена —  5,0  тыс. человек 
(6,2%); временные работники и их семьи —  
2,9 тыс. человек (3,5%); дипломаты и пред-
ставители официальных делегаций —  
1,2 тыс. человек (1,5%); другие категории —  
4,1 тыс. человек (5,1%) 4.

Отметим, что по данным Росстата, по-
ток в США в разы ниже. Например, в 2021 г. 
в  США из России выбыло 632 человека 5, 
что никак не соотносится с данными ста-
тистических служб США. Такая же ситуа-
ция наблюдается и по остальным странам 

4 Рассчитано авторами по данным: United States. 
Department of Homeland Security. 2021 Yearbook of 
Immigration Statistics. —  Washington, D.C.: U. S. Department 
of Homeland Security, Office of Immigration Statistics, 
2022. —  124 p.
5 Численность и  миграция населения Российской Феде-
рации в  2021. Статистический бюллетень / Росстат. —  
Москва, 2022. —  URL https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283 (дата обращения: 18.10.2022).

мира. Так, в Канаду в 2021 г. выехало все-
го 144 человека. Это связано с нескольки-
ми причинами. Во–первых, большинство 
российских граждан не снимается с  ре-
гистрационного учета в  России. Во–вто-
рых, как правило, большинство граждан 
России при выезде в США в качестве цели 
выезда указывают туризм или посещение 
родственников, учёбу, хотя истинная при-
чина совсем иная. Таким образом, при пе-
ресечении границ временная миграция 
для России трансформируется в  посто-
янную для США, когда эмигрант, уже на-
ходясь на территории США по неимми-
грационной визе, запрашивает разреше-
ние на постоянное проживание по совсем 
иным целям, нежели те, которые он ука-
зывал при въезде. Поэтому проводить со-
поставления данных отечественной ста-
тистики и  зарубежной некорректно. Ста-
тистические данные по выезду в  одной 
стране всегда значительно меньше дан-
ных по въезду в другой стране.

Для граждан РФ посольство США выда-
вало неиммиграционные визы типа В1/В2 
сроком на три года. Из–за ограничений, 
вызванных пандемией COVID-19, а  так-
же последующей геополитической обста-
новкой, можно ожидать дальнейшего со-
кращения эмиграции из России в США по 
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Рис. 2. Распределение эмигрантов из России в США, получивших статус 
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Fig. 2. Distribution of immigrants from Russia to the USA who obtained permanent 
resident status in 2021 by broad class of admission and country of the last residence

Источник: Yearbook of Immigration Statistics: 2021. —  Washington, D.C.: U. S. Department of Homeland 
Security, 2022. — 124 p.
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всем категориям эмигрантов. Это связа-
но как с упомянутой выше причиной, так 
и  с постепенным сокращением миграци-
онного потенциала России как донора для 
США, и  главное —  проводимой на сего-
дняшний день политикой США в отноше-
нии России и её граждан.

Эмиграция из России в Канаду

Канада была страной иммигрантов со 
времён первых европейских колониза-
торов XVI  в., эта тенденция продолжает-
ся и  сегодня. В  настоящее время ежегод-
ная иммиграция в  Канаду составляет око-
ло 300  тыс. новых иммигрантов —  один из 
самых высоких показателей на душу насе-
ления в мире. По состоянию на 2021 г. в Ка-
наде проживало более 8 млн иммигрантов, 
имевших статус постоянного жителя, что 
составляет 21,5% от общей численности на-
селения страны. Согласно официальным 
данным статистического управления Ка-
нады, в 2021 г. наибольшая доля мигрантов 
пришлась на выходцев из Индии —  18,6%, 
хотя ещё в  2016 г. это показатель был ра-
вен 12,1%. На втором месте идут выходцы 
из Филиппин —  11,4% (в 2016 г. — 15,6%), на 
третьем —  из Китая (8,9%, в 2016 г. — 10,6%). 
Далее в порядке убывания идут представи-
тели таких стран как Сирия (4,8%), Нигерия 
(3,0%), США (3,0%), Пакистан (2,7%), Фран-
ция (2,0%), Иран (1,9%) и  Великобритания 
(1,7%). Доля выходцев из России не превы-
шает 0,2%. В  2016 г. (год проведения пере-
писи населения) в Канаде проживало 78685 
иммигрантов из России, большинство из 
которых проживало в  провинциях Онта-
рио (52%), Квебек (15%), Британская Колум-
бия (12%) 6. По данным Центрального ста-
тистического управления Канады (Canada›s 
central statistical office), доля жителей Кана-
ды, как мигрантов, так уже и  натурализо-
ванных граждан, считающих русский язык 
родным, в последние годы снижается.

Среди тех эмигрантов из России, доля 
тех, кто указал русский язык своим род-
ным, составляет 79,7%. Среди граждан 
6 Canada’s central statistical office. —  URL: https://www150.
statcan.gc.ca/n1/en/type/data? MM=1 (дата обращения: 
01.09.2022).

Канады русский язык был указан род-
ным только у 35,5 тыс. человек, что менее 
0,1% от всей численности населения. В це-
лом же выходцы из России живут в Кана-
де с конца XVIII века. По данным перепи-
си населения 2016 г., 622445 канадцев со-
общили о своём русском происхождении, 
что составляет около 1,8% от всей числен-
ности населения. С 2006 по 2015 г. в Кана-
ду прибыло 24426 новых постоянных жи-
телей из России.

Представленные на рис.  4 данные, ха-
рактеризуют число граждан России, по-
лучивших разрешение на постоянное пре-
бывание в  Канаде в  межпереписной пе-
риод. Последняя перепись в  Канаде была 
проведена в  2021 г., но окончательные 
итоги подведены ещё не были. Можно от-
метить, что по сравнению с США, эмигра-
ция в Канаду носит не столь масштабный 
характер, но при этом поток достаточно 
стабилен и колеблется в районе 2000 чело-
век в год. Пандемия COVID-19 и последую-
щие геополитические события сильно со-
кратили эмиграцию в Канаду.

Экономический фактор является ос-
новным при мотивации граждан России 
иммигрировать в  США и  Канаду. Имми-
гранты прибывают с  ожиданиями, что 
здесь им будет лучше, что, работая здесь, 
они смогут прокормить себя и свою семью, 
а также вести полноценный образ жизни. 
В  некоторых случаях иммигрант заранее 
знает, что в  США или Канаде экономиче-
ские условия будут хуже, чем в  России, 
однако тогда и причины, побудившие его 
покинуть свою страну, будут иными, чаще 
всего —  политическими. Особенно это ста-
ло актуальным в  свете современных гео-
политических процессов.

Русскоязычные общины в США

США входят в тройку стран, в которых 
проживает наибольшее количество этни-
ческих русских в абсолютных цифрах. Ис-
торически сложилось так, что было пять 
«волн» русской эмиграции в  США. Пер-
вые русские начали прибывать в  США 
в XVIII–XIX вв., внося свой вклад в разви-
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тие новой страны, включая создание зна-
менитого Форта Росс в Калифорнии. Вто-
рая волна иммиграции состояла в основ-
ном из евреев, покинувших Российскую 
Империю в поисках лучшей жизни в США, 
и  офицеров Белой армии, бежавших от 
нового политического режима в  начале 
XX века. Советские диссиденты, покидав-
шие СССР, составили третью волну имми-
грации. Четвертая волна произошла по-

сле распада СССР в  1991  году. Последняя 
пятая волна эмиграции началась в  нача-
ле XXI в. и  длится по сей день, она спро-
воцирована, в основном, экономическими 
и  политическими факторами: граждане 
России уезжали в США в основном в поис-
ках финансовой стабильности и  повыше-
ния качества жизни 7. Анализируя запро-
7 ТАСС. Эксперт: волны эмиграции из России в США про-
шли. —  URL: https://tass.ru/obschestvo/4712691 (дата обра-
щения: 10.07.2022).
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Fig. 4. Dynamics of immigrants from Russia to Canada who 
received permanent resident status in 2006–2015

Источник: Russian Immigrants to Canada // The Canadian magazine of immigration. May 
9, 2019. —  URL: https://canadaimmigrants.com/russian–immigrants–canada/ (дата обра-
щения: 08.08.2022).
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сы с  фразами «как уехать на постоянное 
место жительства», «как иммигрировать» 
в  российском браузере «Яндексе» за 2017 
и 2018 гг., специалисты по контекстной ре-

кламе пришли к  выводу, что самыми по-
пулярными странами для переезда у рос-
сийских граждан являются США, Канада 
и Германия (рис. 5).

Российская диаспора в США составляет, 
по разным оценкам, от 3 до 7 млн человек 
[4]. В эту категорию включают всех россий-
ских граждан —  выходцев с  территории 
Российской Империи и Советского Союза, 
покинувших страну в ходе одной из пяти 
эмиграционных волн XX–ХXI  веков. Не-
удивительно, что община разделена по эт-
ническим и социокультурным признакам, 
не имеет общих политических целей ни 
внутри страны, ни за её пределами. Элек-
торальная активность, один из ключевых 
показателей социальной зрелости диаспо-
ры в американском обществе, обозначена 
пока только в Нью–Йорке, где кандидаты 
от русскоязычной общины имеют опыт 
представления её интересов в  законода-
тельных органах на уровне штата. Точных 
статистических данных относительно 
численности русскоговорящих общин нет 
и быть не может, так как большинство из 
них или уже получили гражданство США, 
или являются потомками эмигрантов 
предыдущих волн, которые в статистиче-
ских службах могут быть никак неиденти-
фицированы с  Россией, но они сами себя 
относят к русским, могут частично или хо-
рошо говорить на русском языке, при этом 
никогда не посещая Россию.

В общественном пространстве всё боль-
шее распространение получает термин «со-
отечественники». В  августе 2014 г. V Фо-
рум соотечественников США был отмечен 
бурным обсуждением вопроса о  том, кого 
можно относить к  этой группе. Победили 
сторонники расширительного толкования 
этого термина, и  теперь «соотечественни-
ки» в  Америке —  это не только эмигранты, 
получившие в США вид на жительство или 
гражданство, но и  все выходцы из России, 
временно проживающие в  Америке, в  том 
числе по студенческой или рабочей визе. 
Складывается впечатление, что россий-
ская диаспора в США, всё более увеличива-
ясь количественно, теряет последние отли-
чительные черты правового и  этнического 
характера и по своей аморфности прибли-
жается к такому объединению, как «Русский 
Мир», в который входят «и соотечественни-
ки, и  симпатизирующие, и  специализиру-
ющиеся на России» 8, то есть буквально все, 
кто интересуется Россией, вне зависимо-
сти от этнических, социальных и правовых 
характеристик.

8 Косачёв К. И. Не рыбу, а  удочку: в  чём состоит особен-
ность «мягкой силы» России // Россия в глобальной поли-
тике. —  №  4. —  4  сентября 2012. —  URL: http://globalaffairs.
ru/number/Ne-rybu-a-udochku-15642 (дата обращения: 
10.12.2015).
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Рис 5. Распределение ответов, относительно предпочтительной страны для эмиграции
Fig. 5. Distribution of respondents’ answers regarding the preferred country for emigration

Источник: Куда хотят переехать россияне: анализ поисковых запросов об эмиграции. —  URL: 
https://www.sostav.ru/publication/kuda-khotyat-pereekhat-rossiyane-analiz-poiskovykh-zaprosov-ob-
emigratsii-32731.html. (дата обращения: 15.09.2022).



91

Лукьянец А. С., Тышкевич А. И.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

Основная часть русскоговорящих гра-
ждан (1,6  млн человек) проживает в  во-
сточной части страны в  трёх штатах —  
Коннектикут, Нью–Джерси и  Нью–Йорк. 
Штат Нью–Йорк лидирует в стране по ко-
личеству русских американцев: около 
600 тыс. человек проживает в городе Нью–
Йорк, что составляет 8% населения. Ци-
фры похожи на показатели других веду-
щих этнических групп, таких как китай-
цы (760  тыс.) и  доминиканцы (620  тыс.). 
А самым главным русским районом в ме-
гаполисе считается Брайтон–Бич на юге 
Бруклина, а также соседние Шипсхед–Бей 
и Манхэттен–Бич.

Русскоязычное сообщество также актив-
но действует в Сан–Франциско и составля-
ет 75 тыс. человек. Русская диаспора в Сан–
Франциско состоит из нескольких сооб-
ществ, которые мало контактируют между 
собой. Самая старая из них —  это потом-
ки наших соотечественников, приехавших 
в  США ещё в  XIX  в. или после революции 
1917  года. На протяжении многих поколе-
ний эти люди хранят культурное наследие 
своей родины и коммуницируют между со-
бой на русском языке. Вторая русская об-
щина —  люди, переехавшие в Америку в по-
следние 10–20 лет. Ещё одна русская общи-
на —  это программисты и  IT–специалисты 
из России и других стран СНГ, поселившие-
ся в  Кремниевой долине. Как правило, это 
молодые люди 25–35 лет, община насчиты-
вает около 10  тыс. человек, а  12  лет назад 
даже была создана «Ассоциация русского-
ворящих профессионалов Кремниевой до-
лины» —  своеобразный профсоюз русско-
язычных программистов.

Кроме того, в Лос–Анджелесе живёт по-
рядка 600 тыс. русскоговорящих жителей 
США. Этот мегаполис считается наибо-
лее крупным средоточием русскоговоря-
щих американцев на Западном побережье 
США. Это сообщество ведёт активную об-
щественную и  культурную жизнь: в  Лос–
Анджелесе есть в  большом количестве 
русские рестораны, газеты и  журналы на 
русском языке и даже свой театр (театр им. 
Чехова). Кроме того, порядка 70 тыс. «рус-
ских» семей живёт в  городе Сан–Диего, 

расположенном недалеко от мегаполиса 9.
В Техасе постоянно проживают око-

ло 60  тыс. граждан США, говорящих на 
русском языке. Из них около 30  тыс. жи-
вут в  Хьюстоне, в  основном на западных 
окраинах города, в  солидном торговом 
районе Галерея. Особенно много здесь 
русских специалистов нефтяной отрас-
ли: ведь Хьюстон считается своеобразным 
энергетической центром США, в нём нахо-
дятся штаб–квартиры пяти из шести ос-
новных нефтяных компаний мира —  «Ко-
ноко–Филлипс», «Эксон–Мобил», «Шелл, 
«Би–Пи» и  «Шеврон». В  конце 1990–х гг. 
в этом американском городе начала выпу-
скаться русскоязычная газета «Наш Техас» 
и открылся русский театр.

Не стоит забывать и Аляску, ранее рос-
сийскую территорию, где на сегодняшний 
день проживает порядка 3–4 тыс. русских. 
Аляска и Россия находятся менее чем в 3 
милях друг от друга в  ближайшей точке 
Берингова пролива. Несмотря на то, что 
Россия владела этой землёй меньше века, 
русские корни здесь почти на каждом 
шагу: на Аляске много исторических рус-
ских зданий; примерно в 80 общинах Аля-
ски действуют русские православные цер-
кви, многие из которых до сих пор исполь-
зуют русский православный календарь 
старого стиля и  празднуют Рождество 
7 января; многие представители коренных 
народов Аляски имеют русские фамилии, 
происходящие от тех дней, когда они были 
подданными Российской Империи и мно-
гие вступали в смешанные браки.

В США, как и  во всех остальных стра-
нах, русскоговорящие сообщества, несмо-
тря на языковую и  культурную общность 
имеют значительные различия, как в спо-
собах взаимодействия между собой, так 
и в части участия в жизни принимающего 
общества [5].

Русскоязычные общины в Канаде

Первыми русскими в Канаде были охот-
ники за мехом, жившие на территории со-
9 Наши в городе. Пять самых русских городов Америки. —  
URL: https://elitnoe.ru/magazines/103-russkie-goroda-ssha 
(дата обращения: 01.09.2022).



92

Artem S. Lukyanets, Anna I. Tyshkevich
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 1. 2023

MIGRATION PROCESSES

временной Аляски [6]. Большинство пер-
вых иммигрантов были крестьянами, ко-
торые нашли работу в  различных отрас-
лях промышленности. После Первой ми-
ровой войны многие из 1  млн русских, 
спасавшихся от последствий революций 
в  России, стремились получить разреше-
ние на въезд в  Канаду. Великая депрес-
сия и Вторая мировая война практически 
остановили иммиграцию всех националь-
ностей, но между 1948 и 1953 гг. в Канаду 
иммигрировало значительное количество 
русских [7]. Большинство российских гра-
ждан были среди миллионов перемещён-
ных лиц, оказавшихся в  Германии после 
Второй мировой войны —  многие из них 
либо потому, что выступали против совет-
ского политического режима, либо пото-
му, что были отправлены туда на прину-
дительные работы. Обе группы в  целом 
были достаточно молодыми, хорошо об-
разованными, ориентированными на го-
род и  осознававшими своё русское про-
исхождение. После 1953 г. иммиграция из 
России резко сократилась. В начале 1970–
х гг. среднее количество мигрантов в год 
из СССР составляло всего 230 человек. Од-
нако в то время советское правительство 
начало разрешать некоторым евреям эми-
грировать из страны. К  концу 1980–х гг. 
в Канаду было допущено около 1500 совет-
ских еврейских иммигрантов. После рас-
пада СССР в 1991 г. российские евреи оста-
вались важной частью иммиграции из 
Российской Федерации.

На сегодняшний день, по разным оцен-
кам, русскоязычное население, которое 
постоянно проживает в Канаде, составля-
ет примерно 700  тыс. человек. Доля рус-
ского населения присутствует больше все-
го в провинциях Манитоба (4% от общего 
населения провинции, или 58 тыс.), Саска-
чеван (3%, 40 тыс.) и Британская Колумбия 
(3%, 131  тыс.). Крупные общины русских 
есть в  городах Эдмонтон (около 26  тыс.) 
и  Виннипег (25  тыс.), а  также в  Торонто, 
Монреале и Ванкувере 10.

10 Русскоязычные диаспоры в  Канаде: помогают ли они 
адаптироваться. —  URL: https://immigrant.today/canada/
14822-russkojazychnye-diaspory-v-kanade-pomogajut-li-
oni-adaptirovatsja.htm (дата обращения: 01.09.2022).

Наиболее активной русской организа-
цией является Русское культурное обще-
ство в  Торонто, основанное в  1950  году. 
Антикоммунистическое по направлен-
ности, оно издавало журнал «Русское сло-
во в  Канаде» и  имело центр обществен-
ной и  культурной деятельности. Малый 
литературный кружок (1949 г.), Драмати-
ческий кружок и  Издательское объеди-
нение «Современник» (1960 г.), выпуска-
ющее литературный журнал «Современ-
ник» тоже были весьма популярны. Од-
нако многие русско–канадские социаль-
ные группы и публикации пришли в упа-
док к  1980–х гг., поскольку численность 
и влияние старшего поколения уменьши-
лись. Молодые иммигранты меньше ин-
тересуются политикой и культурной дея-
тельностью и  растворились в  канадском 
обществе [8].

По данным Центрального статистиче-
ского управления Канады, русский язык 
является одним из популярных языков 
в  ряде районов Торонто, особенно в  се-
верной части города. Кроме того, русские 
в Торонто проживают в следующих райо-
нах: Вестминстер–Брэнсон, Ньютонбрук 
Уэст, поместье Батерст, Уиллоудейл Ист, 
Уиллоудейл–Уэст, Северный Хай–Парк, 
Ислингтон, Лансинг–Вест, Маунт–Пле-
зант–Уэст и  Мимико, включая Хамбер–
Бей–Шорс 11. Монреаль —  второй по вели-
чине канадский город. Вместе с  приго-
родами агломерация насчитывает око-
ло 4  млн человек. По разным данным, 
этот город выбрали для проживания от 
60 до 80  тыс. русских мигрантов. Мон-
реаль является ярким примером насе-
лённого пункта, где приезжие находятся 
в двуязычной среде. Большинство населе-
ния общается на французском, остальная 
часть —  на английском. В русском кварта-
ле часто можно услышать на улицах речь 
наших соотечественников 12.

11 Russian in Toronto: 10 neighbourhoods where you’re 
likely to hear it. —  URL: https://www.sachem.ca/news-story/
5588878-russian-in-toronto-10-neighbourhoods-where-
you-re-likely-to-hear-it/ (дата обращения: 08.08.2022).
12 Русские города в  Канаде. —  URL: https://travelask.
ru/articles/russkie-goroda-v-kanade (дата обращения: 
05.09.2022).
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Таким образом, в  Канаде проживает 
более 700 тыс. канадцев, заявивших о пол-
ном или частичном русском происхожде-
нии. Русские канадцы оказали значитель-
ное влияние на канадское искусство, биз-
нес, политику, науку и  спорт. Большин-
ство россиян приезжают в Канаду с целью 
остаться там навсегда. Многие россияне 
решили переехать в Канаду в поисках без-
опасности и лучшего качества жизни.

Заключение

Конец ХХ —  начало XXI  вв. характери-
зовались невиданными до этого глобали-
зационными процессами, которые вызва-
ли активное движение капитала через на-
циональные границы государств. Вслед 
за этим капиталом пошли большие массы 
людей. Сейчас трудно встретить челове-
ка, который прямо или косвенно не столк-
нулся с  происходящими повсюду мигра-
ционными процессами. От того, насколь-
ко эффективно и  своевременно государ-
ство способно решать вопросы, связанные 
с  миграцией, будет отчасти зависеть на-
циональная и  геополитическая безопас-
ность страны.

Из–за ограничений, вызванных пан-
демией COVID-19, а  также последующей 
геополитической обстановкой, можно 
ожидать дальнейшего сокращения эми-
грации из России в США и Канаду по всем 

типам виз. Однако данное снижение но-
сит вынужденный и  временный харак-
тер. Если в РФ не будут решены наиболее 
острые социально–экономические про-
блемы, с большой долей вероятности по-
сле стабилизации и  последующей нор-
мализации геополитической обстанов-
ки мы станем свидетелями новой, «от-
ложенной» волны эмиграции из России 
в  США, в  первую очередь высокообразо-
ванных граждан, в  активном трудоспо-
собном и  репродуктивном возрасте, что 
ещё усугубит и без того непростую демо-
графическую ситуацию в России, вызван-
ную естественной убылью населения. 
В  этой связи РФ в  непростых геополити-
ческих и  экономических условиях целе-
сообразно более активно взаимодейство-
вать с русскоязычными диаспорами за ру-
бежом, выстраивая конструктивные диа-
логи [9], что будет способствовать укреп-
лению связей с родиной, а в перспективе 
для кого–то станет одним из факторов 
возвращения в Россию. Это актуально для 
нашей страны, которая переживает демо-
графический кризис, представляющий 
серьёзную угрозу геополитической без-
опасности. Продуманная, научно обосно-
ванная миграционная политика, отвеча-
ющая национальным интересам страны, 
может стать одним из основных рычагов 
по преодолению сложившейся демогра-
фической ситуации.
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Abstract. The article discusses emigration flows from Russia to the USA and Canada. The host 
countries owe their existence to immigration due both to the economic and geopolitical situation 
in the modern world. Since the late 19th century a consistently high emigration flow has been 
recorded from Russia to these countries. The greatest outflow occurred in the last decade of the 20th 
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century, when with the collapse of the USSR the flow of emigrants from Russia to these countries, 
and particularly to the USA, sharply increased. The increase in emigration has led to expansion and 
strengthening of the Russian-speaking community that emigrated from Russia to the United States 
and Canada. In the USA the largest concentration of the Russian-speaking population is in three 
agglomerations: New York, Los Angeles and Miami. These three agglomerations account for over 
35% of all immigrants from Russia. In Canada, with a much smaller immigration flow than in the 
United States, the largest share of immigrants from Russia is concentrated in such agglomerations 
as Toronto and Montreal. Since the beginning of the COVID-19 pandemic, migration flows to the 
United States and Canada have decreased from all countries of the world, including Russia. This 
was the result of both the anti-visa restrictions and the termination by the US Embassy in Russia of 
issuing non-immigrant visas a first, and subsequently, all other types of visas.If in peak 2014 almost 
390 thousand border crossings by citizens of the Russian Federation were recorded, then in 2021 only 
77.7 thousand. A similar trend is observed in the emigration flow from Russia to Canada. The main 
part of the migration flow to the United States consists of Russian citizens who have a residence 
permit or U.S. citizenship, as well as persons who have received visas at U.S. consular offices in other 
countries.
Keywords: emigration, Russian-speaking communities, Russia, the USA, Canada.
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Аннотация. Статья посвящена исследованию демографических сдвигов в Японии в контек-
сте их влияния на изменение миграционной и внешней образовательной политики страны. 
Одни из них носили перманентный характер, другие возникали периодически и были вызваны 
стремительными социально-демографическими и экономическими сдвигами в японском об-
ществе. В статье проанализировано развитие демографического кризиса в Японии в начале 
XXI века. Данный период характеризуется продолжающейся депопуляцией японского населе-
ния, его активным старением и неблагоприятными изменениями на рынке труда, вызванны-
ми распространением информационных технологий, автоматизацией и роботизацией про-
изводства. В статье проанализированы усугубляющиеся неблагоприятные демографические 
тенденции, следствием которых стали дефицит рабочей силы, снижение экономического 
потенциала страны, увеличение демографической нагрузки на работающее население. Иссле-
довано влияние на демографические процессы в Японии фактора образовательной иммигра-
ции, которая рассматривается в качестве одного из наиболее приемлемых ресурсов компен-
сации возможных демографических потерь населения в будущем. Изучены законодательные 
новации и  нормативно-правовое обеспечение внешней иммиграции, а  также их практиче-
ская реализация. Установлена ключевая роль ведущих университетов Японии в деле акти-
визации процесса образовательной иммиграции. Представлены результаты деятельности 
высшей школы Японии по обучению иностранных граждан и сглаживанию негативно скла-
дывающейся динамики демографической ситуации в стране. Интерес для дальнейших иссле-
дований представляет углублённое изучение причин и выявление последствий современного 
демографического кризиса в Японии, а также предметный анализ экономической и социаль-
ной эффективности изменений миграционной политики страны в сложившихся условиях.
Ключевые слова: Япония, демографическая ситуация, миграционная политика, образова-
тельная иммиграция, интернационализация высшего образования, международное сотруд-
ничество.
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Неотъемлемой частью жизни социума 
являются тенденции в сфере воспроизвод-
ства и трансформации структуры и состава 
населения страны. В Японии демографиче-
ские изменения происходят под влиянием 
закономерностей экономического и  науч-
но-технологического развития общества, 
которые имеют непосредственные взаи-
мосвязи с  количественными и  качествен-
ными характеристиками рабочей силы. 
Именно опыт решения возникающих со-
циально-демографических проблем такой 
развитой страны и вызывает интерес. При 
этом современная ситуация складывается 
так, что демографические сдвиги в  стране 
детерминируют эволюцию миграционно-
го законодательства и, как следствие, изме-
нения различных видов иммиграционных 
потоков: трудовых и образовательных. Со-
стояние совокупного экономического по-
тенциала страны находится в зависимости 
от человеческих ресурсов, их количествен-
ных и  качественных характеристик. Чис-
ленность экономически активного насе-
ления и  демографические процессы тесно 
взаимосвязаны. Феноменальность сложив-
шейся ситуации состоит в  наблюдающем-
ся абсолютном сокращении численности 
населения вследствие сочетания высокой 
скорости его старения с  низким коэффи-
циентом рождаемости. Под влиянием дан-
ной демографической тенденции происхо-
дят нежелательные изменения в экономике 
и социальной сфере.

Цель исследования —  выявление осо-
бенностей трансформации миграционной 
политики Японии в  контексте сокраще-
ния численности населения, снижения ро-
ждаемости, старения населения. Объект 
исследования —  демографические и  ми-
грационные процессы в Японии в период 
с 1965 по 2022-й годы. Предмет исследова-
ния —  трансформация миграционной по-
литики Японии с учётом динамики изме-
нений демографической ситуации.

Степень разработанности проблемы

Депопуляция населения и  демографи-
ческое старение японского общества су-

ществуют достаточно давно, но в научных 
публикациях представлены отдельные ас-
пекты данной проблемы: анализ динами-
ки и  структуры демографических данных, 
различных сторон миграционной полити-
ки и законодательства Японии. Например, 
Д. В. Стрельцов низко оценивает вероят-
ность того, что миграционное законода-
тельство будет кардинально пересмотрено, 
несмотря на усиливающийся демографи-
ческий кризис. Причину этого он усматри-
вает в консерватизме японского общества, 
нацеленного на использование внешних 
трудовых ресурсов в  ограниченном объё-
ме и исключительно в качестве временной 
меры [1]. М. А. Шипилова указывает на за-
висимость экономического благосостояния 
Японии в  будущем от аккуратного прове-
дения миграционной политики, подчёрки-
вая временную длительность этого процес-
са, необходимость своевременного приня-
тия мер по либерализации миграционного 
законодательства [2].

Этнокультурные традиции, на которых 
построена деятельность высшей школы 
в Японии, имеют многовековую историю. 
Высокий уровень подготовки специали-
стов в  университетах даёт возможность 
предпринимательским и  бизнес струк-
турам проводить селективную кадровую 
политику, оперативно решать производ-
ственные задачи и  опережающими тем-
пами внедрять новые технологии. Так, 
И. П. Лебедева полагает, что во второй по-
ловине XX в. именно благодаря ежегодно-
му притоку в экономику страны десятков 
тысяч хорошо образованных и дисципли-
нированных молодых специалистов, по-
лучивших образование в  университетах 
Японии, было достигнуто «японское эко-
номическое чудо» [3].

Конкурентные преимущества вузов 
Японии состоят в  умении предоставлять 
востребованные направления образо-
вания, оперативно внедрять передовые 
технологии обучения [4]. Сочетание осо-
бенностей построения японского социу-
ма с достижениями образовательной дея-
тельности стало основанием для поддер-
жания в стране высоких темпов роста эко-
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номики и уровня жизни населения во вто-
рой половине XX в. [5]. Однако, негативные 
изменения демографической ситуации 
инициировали разработку мер по интер-
национализации образования и  привле-
чению иностранных граждан для обуче-
ния в  Японии [6]. Разносторонняя поли-
тика приносит существенные результаты 
в  деле воспитания молодёжи и  её подго-
товки к работе в изменяющихся геополи-
тических условиях. Вместе с  тем, наблю-
дается несогласованность действий пол-
номочных структур по вопросам влияния 
на демографическую и миграционную по-
литику в стране [7; 8].

В работах ряда учёных рассматривается 
понятие выборочной миграции 1, которая 
основывается на сохранении этнокультур-
ной идентичности японцев. Представляет 
интерес поиск средств более активно при-
влечения молодёжи из сопредельных госу-
дарств для получения высшего образования 
в Японии в контексте развития интеграци-
онных процессов на евразийском конти-
ненте. Немаловажную роль в этом вопросе 
играет углубление сотрудничества со стра-
нами-партнёрами по Азиатско-Тихоокеан-
скому региону [9]. Существует мнение о не-
обходимости разработки Японией «Страте-
гии развития человеческих ресурсов и  пе-
ремещения людей», в  которой обосновы-
валась бы целесообразность использования 
человеческого потенциала стран Юго-Во-
сточной Азии для обеспечения экономиче-
ского роста в данном регионе. По мнению 
Ю. Игути, эти страны длительное время 
были источником рабочей силы для Евро-
пы и Северной Америки, но настало время 
использовать располагаемый кадровый со-
став для собственного развития стран дан-
ного региона и самой Японии [10].

1 Выборочная миграция предусматривает рекрутинг 
близкого к японцам в этнокультурном отношении населе-
ния из соседних стран Азии: Higuchi, N. Brazilian migration 
to Japan: Trends, Modalities and Impact. Working Paper for 
UN Expert Group Meeting on International Migration and 
Development in Latin America and the Caribbean. —  Mexico 
City: Population Division Department of Economic and Social 
Affairs United Nations Secretariat, 2006; West, J. Immigration 
Changes are Imperative for Japan. —  Migration Asia Century 
Institute, 2018; Iguchi, Yu. Prospects on migration policy 
reform from the standpoint of economic integration in East 
Asia // Migration Policy Review. — 2009. —  No. 1. —  P. 18–35.

Особенности демографического 
развития Японии

На протяжении второй половины XX в. 
численность населения Японии росла: 
в 1965 г. она составляла 98,3 млн человек, 
а  к  2015 г. выросла до 127,9  млн человек, 
то есть почти на 1/3. Но на конец 2022 г. 
численность составила 126,2 млн человек, 
сократившись за год на 149 тыс. человек 2. 
Сокращение численности идёт на фоне 
постепенного снижения доли трудоспо-
собного населения (от 15 до 64 лет) и уве-
личения доли пожилых в  структуре на-
селения. Так, доля населения трудоспо-
собного возраста в 2021 г. сократилась до 
75,1 млн человек, что на 2,3 млн меньше, 
чем в 2015 году 3. Вместе с тем доля пожи-
лого населения возросла с  6,3% в  1965 г. 
до 29,1% в 2021 г.,4 поставив мировой ре-
корд по старению населения. Следствием 
данных процессов стало снижение доли 
детей и молодёжи в общей структуре на-
селения Японии с 25,6% в 1965 г. до 12,5% 
в  2015  году. Медианный возраст населе-
ния в 2020 г. составил 48,4 года 5 —  это са-
мый высокий показатель в  мире. В  свя-
зи с  этим общий коэффициент демогра-
фической нагрузки в 2022 г. равен 56,2%. 
Это означает, что «каждый работающий 
человек в Японии должен обеспечить бо-
лее чем в  1,5 раза большее количество 
товаров и  услуг, чем было бы необходи-
мо для него» 6. Согласно демографиче-
скому прогнозу, к 2065 г. доля населения 
трудоспособного возраста сократится до 
51,4%, а пожилых —  увеличится до 38,4%; 
медианный возраст вырастет к 2050 г. до 

2 Население Японии. —  URL: https://countrymeters.info/ru/
Japan#:~: text= (дата обращения: 26.01.2023).
3 Население Японии. —  URL: https://www.tadviser.ru/index.
php/ (дата обращения: 26.01.2023).
4 В Японии число пожилых старше 75 лет впервые пре-
высило 15% от всего населения. —  URL: https://tass.ru/
obschestvo/15789813 (дата обращения: 26.01.2023).
5 Мир стремительно стареет, и Россия вместе с ним: что это 
значит. —  URL: https://thebell.io/mir-stremitelno-stareet-i-
rossiya-vmeste-s-nim-chto-eto-znachit (дата обращения: 
26.01.2023).
6 Население Японии: https://countrymeters.info/ru/Japan#:~: 
text= (дата обращения: 26.01.2023).
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55,7 лет 7. Процесс демографического ста-
рения населения в  стране идёт за счёт 
роста самой старшей возрастной груп-
пы пожилых (от  75  лет и  старше) с  2,3% 
в  1950 г. до 15,5% в  2022 г. (19,7  млн че-
ловек 8). По прогнозу экспертов, их доля 
увеличится к  2060 г. в  2 раза —  до 33,2%, 
а  доля возрастной когорты 65–74  года 
увеличится до 32,6%. Процессы демогра-
фического старения наиболее активно 
протекают в столице Токио, а также пре-
фектурах Канагава и  Окинава (в  2020–
2040 гг. доля жителей в  возрасте старше 
65 лет возрастёт в них на 50%), в префек-
турах Сайтама, Тиба, Айти, Сига доля по-
жилых возрастёт на 40–50%, в префекту-
рах Мияги, Ибараки, Тотиги, Хего, Фукуо-
ка, Осака —  на 30–40% 9.

Процесс демографического старения 
обусловлен не только снижением рождае-
мости, но и  ростом продолжительности 
жизни, что требует значительных эконо-
мических затрат со стороны государства 
в  части медицинской помощи, социаль-
ной поддержки, пенсионного обеспечения 
пожилых людей. Например, по данным 
Национального полицейского управления 
Японии, растёт численность пропавших 
без вести людей, страдающих старческой 
деменцией 10. Всё большее число пожилых 
людей требуют внимания и заботы, кото-
рую не может обеспечить сокращающее-
ся трудоспособное население. В этой свя-
зи Япония приглашает медицинских се-
стёр и  сиделок из стран Юго-Восточной 
Азии, прежде всего Вьетнама, Таиланда 
и Филиппин.

По прогнозу ООН, к 2050 г. в ряде стран 
мира численность населения может сокра-
7 Старение и сокращение населения Японии: как преодо-
леть депопуляцию? // Nippon.com: Современный взгляд 
на Японию. —  URL: https://www.nippon.com/ru/currents/
d00336/ (дата обращения: 17.08.2022)
8 В Японии побит максимум по числу пожилых людей. —  
URL: https://bigasia.ru/content/news/society/v-yaponii-
pobit-maksimum-po-chislu-pozhilykh-lyudey-/ (дата обра-
щения: 26.01.2023).
9 Старение и  сокращение населения Японии: как пре-
одолеть депопуляцию? —  URL: https://www.nippon.com/ru/
currents/d00336/ (дата обращения: 25.01.2023).
10 В Японии стали пропадать пожилые люди с деменци-
ей. —  URL: https://rossaprimavera.ru/news/624a38fd?ysclid=l
dbnbyyct2554722336 (дата обращения: 01.08.2022).

титься более чем на 15% 11; а  численность 
населения Японии к  середине XXI  в. со-
ставит около 106 млн человек. По данным 
Министерства по административным де-
лам и  коммуникациям Японии, к  2053 г. 
население страны может составить менее 
100  млн человек 12. При сохранении дан-
ной тенденции к  2075 г. численность на-
селения Японии практически вернётся 
к  показателям 1950 г. и  составит пример-
но 87 млн человек, то есть снизится почти 
на 50% по сравнению с  текущими пока-
зателями 13. Более того, по прогнозам На-
ционального исследовательского инсти-
тута народонаселения и  социальной без-
опасности Японии, при условии сохране-
ния сложившейся ситуации к 3776 г. япон-
ская нация полностью исчезнет 14. Вполне 
оправданы опасения отдельных экспертов 
о  том, что Япония «не застанет следую-
щий миллениум 15. Необходимо противо-
действовать влиянию негативных демо-
графических изменений структуры обще-
ства посредством введения новых эффек-
тивных мер господдержки и  изменения 
демографической и  миграционной поли-
тики государства.

Ряд конкретных мер уже реализуется. 
Например, практикуется выплата посо-
бий женщинам в  связи с  рождением де-
тей; разрабатываются инвестиционные 
решения по развитию социальной инфра-
структуры для семей и женщин с детьми; 
принимаются меры по стимулированию 

11 Официальный сайт ООН. —  URL: https://www.un.org/ru/
global-issues/population (дата обращения: 27.07.2022).
12 Население Японии за год рекордно сократи-
лось до 125,5  млн человек. —  URL: https://tass.ru/
obschestvo/14384873?utm_source=yandex.ru&utm_
medium=organic&utm_campaign=yandex.ru&utm_
referrer=yandex.ru (дата обращения: 27.07.2022).
13 United Nations, Department of Economic and Social 
Affairs, Population Division 6  World Population Prospects 
2019, Volume II: Demographic Profiles. —  URL: https://www.
un-ilibrary.org/content/books/9789210046435 (дата обра-
щения: 20.07.2022).
14 Край демографии. —  URL: https://www.kommersant.ru/
doc/3676547?from=doc_vrez (дата обращения: 22.07.2022).
15 Японцы не застанут следующий миллениум. Демографи-
ческий кризис в Стране Восходящего Солнца. —  URL: https://
zondnews.ru/material/3345?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.
ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D (дата обращения: 
04.05.2022).
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более активного участия пожилых людей 
в  общественной и  экономической жизни, 
использованию их трудового и социально-
го опыта для воспитания подрастающего 
поколения; создаются дома престарелых 
и специальные программы здравоохране-
ния для пожилых людей; продумываются 
возможности по усыновлению (удочере-
нию) детей, от которых отказались роди-
тели в Японии или за рубежом, но которых 
хотят усыновить японские граждане; раз-
вивается политика привлечения мигран-
тов из-за рубежа, прежде всего, из стран 
с молодой возрастной структурой населе-
ния и  приоритетно —  из стран Восточной 
и  Юго-Восточной Азии, близких по этно-
культурным параметрам к японскому на-
селению, а  также этнических японцев из 
Латинской Америки; активизируется при-
влечение женщин на рынок труда для ком-
пенсации нехватки рабочей силы.

Несмотря на стремительное сокраще-
ние численности населения, вследствие 
наличия ряда позитивных факторов (раз-
витой медицинской системы, благоприят-
ной экологической обстановки и другого) 
в  Японии, как и  в  других развитых стра-
нах (например, Швейцарии, Франции или 
Люксембурге), продолжает увеличиваться 
продолжительность жизни. И если к концу 
XXI в. средняя продолжительность жизни 
в общемировом формате достигнет 82 лет 
(что сопоставимо с  текущей ситуацией 
в Японии на уровне 80–83 лет), то в тече-
ние последующих пятнадцати лет про-
должительность жизни в  Японии может 
увеличиться ещё на 7 лет —  до 90–91 лет 16. 
При этом число японских долгожителей 
в возрасте старше 100 лет в 2022 г. впервые 
превысило 90 тыс. человек. Об этом сооб-
щило Министерство здравоохранения, 
труда и  благосостояния Японии по слу-
чаю предстоящего 19 сентября Дня почи-
тания старших. Количество долгожителей 
растёт уже более 50  лет подряд, ежегод-
но устанавливая новый рекорд. И в 2022 г. 

16 ООН недооценила россиян. —  URL: https://www.rbc.ru/
newspaper/2019/06/24/5d0b43749a794718129aa169/; На-
селение мира будет расти, стареть, дольше жить и меньше 
мигрировать. —  URL: https://iq.hse.ru/news/177669242.html 
(дата обращения: 27.07.2022).

лиц старше 100  лет в  стране стало почти 
на 4 тыс. больше. Более 88% долгожителей 
приходится на женщин и лишь 11,4% —  на 
мужчин 17.

Трансформация миграционной 
политики современной Японии

С 1980-х гг. экономика Японии нача-
ла испытывать дефицит рабочей силы на 
фоне начавшегося демографического кри-
зиса. Согласно разработанной в  1983 г. 
программе, к  началу XXI  в. предполага-
лось привлечь в Японию до 100 тысяч ино-
странных студентов [11]. Результатом ста-
ло принятие на обучение в японские вузы 
более 110 тысяч иностранцев в 2003 году. 
Эти результаты заслуживают внима-
ния по нескольким причинам. Во-пер-
вых, высшая школа Японии имеет высо-
кий рейтинг в  международном академи-
ческом сообществе. Во-вторых, высокий 
уровень образования населения страны 
отражает накопление образовательного 
потенциала, который лежит в основе фор-
мирования креативного класса. В-треть-
их, высокая квалификация персонала ор-
ганизаций в  определённой мере компен-
сирует демографические потери страны, 
возникающие в  результате депопуляции. 
В-четвёртых, привлечение граждан зару-
бежных стран для получения образования 
в  принимающей стране отражает успеш-
ность реализации внешней миграцион-
ной политики 18.

В 1983 г. были внесены изменения в ми-
грационное законодательство в  отно-
шении процедуры получения визы ино-
странцами и их трудоустройства в Японии 
под контролем соответствующих госорга-
нов. В  1990 г. в  закон «Об иммиграцион-
ном контроле» были внесены изменения, 
упростившие иностранным гражданам, 

17 Число жителей Японии старше 100 лет впервые превы-
сило 90  тысяч. —  URL: https://tass.ru/obschestvo/15770537 
(дата обращения: 26.01.2023).
18 Внешняя миграционная политика понимается как 
«идеология и механизм активного формирования мигра-
ционных потоков, необходимых для социально-экономи-
ческого и  демографического развития страны… исполь-
зования потенциала иммигрантов и  ресурса диаспор за 
рубежом» [12, с. 26].
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прежде всего лицам японского происхо-
ждения, въезд в  страну. Изменения в  за-
коне «О  регистрации иноподданных» от 
1993 г. позволили ускорить процедуру рас-
смотрения новых заявок на въезд в стра-
ну для иммигрантов, а  также урегулиро-
вать меры по их трудоустройству. Акцент 
был сделан на возвращении в Японию гра-
ждан с японскими корнями, предки кото-
рых в XVIII–XIX вв. эмигрировали в Аме-
рику. Для поддержки международного со-
трудничества была запущена программа 
«технических стажёров» —  предоставле-
ние иностранным гражданам возможно-
сти трудоустройства в Японии сроком от 1 
до 5 лет в зависимости от квалификации 19. 
В 1993 г. 64% японцев поддержали предо-
ставление японским фирмам, испыты-

вавшим нехватку рабочей силы, возмож-
ности нанимать неквалифицированных 
иностранных работников 20. С  1999 г. но-
вые поправки в  закон «Об иммиграцион-

19 Japan International Trainee & Skilled Worker Cooperation 
Organization. What is the Technical Intern Training 
Program? —  URL: https://www.jitco.or.jp/en/regulation/index.
html (дата обращения: 09.08.2022).
20 Simon R. J., Lynch J. P. A Comparative Assessment of Public 
Opinion toward Immigrants and Immigration Policies. — 
1999. —  P. 455–467.

ном контроле» увеличили сроки пребыва-
ния иммигрантов.

Благодаря ослаблению миграционных 
правил Япония постепенно стала более 
привлекательной для иностранных работ-
ников, число которых с 2011 по 2021 г. по-
чти утроилось, (увеличилось с 686 тыс. до 
1 млн 727 тыс. человек —  табл. 1), при этом 
общее число иностранцев, проживающих 
в стране, достигло почти 2,8 млн человек 
к 2021 году 21. Основными странами-доно-
рами для Японии являются страны Юго-
Восточной Азии. Так, в  2021 г. числен-
ность граждан Китая в Японии составила 
более 716  тыс. человек, граждан Респуб-
лики Корея, Филиппин, Вьетнама и  Бра-
зилии —  409, 276, 432 и  204  тыс. человек 
соответственно 22.

Идеи по полноценному смягчению ми-
грационного законодательства Японии 

21 e-Stat. Portal Site of Official Statistics of Japan. Statistics 
Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications of 
Japan. —  URL: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-downl
oad?statInfId=000032213254&fileKind=0 (дата обращения: 
25.01.2023).
22 e-Stat. Portal Site of Official Statistics of Japan. Statistics 
Bureau, Ministry of Internal Affairs and Communications of 
Japan. —  URL: https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page
=1&toukei=00250012&tstat=000001018034 (дата обраще-
ния: 19.08.2022).

Таблица 1
Динамика численности иностранной рабочей силы 

в Японии за 2011–2021 гг., тыс. человек
Table 1

Number of foreign workers in Japan in 2011–2021, thousand people

Год Общее число иностранных 
работников

Рабочая 
виза

Виза 
стажёра

Студенческая 
виза

Вид на 
жительство

Иной тип 
визы

2011 686 121 130 93 320 23
2012 682 124 134 92 309 24
2013 718 133 137 103 319 20
2014 788 147 145 125 339 31
2015 908 167 168 168 367 37
2016 1084 201 211 210 413 49
2017 1279 238 258 260 459 64
2018 1460 277 308 - 496 -
2019 1659 329 384 - 532 -
2020 1724 360 402 - 546 -
2021 1727 395 352 - 580 -

Источник: Report of the Ministry of Health, Labour and Welfare of Japan. —  URL: https://www.mhlw.
go.jp/content/11655000/000887554.pdf (дата обращения: 25.01.2023).
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для создания более благоприятных усло-
вий для проживания и  работы иностран-
ных граждан начали активно обсуждать-
ся в  конце XX  века. Однако только С. Абэ 
стал первым премьер-министром, решив-
шимся на проведение масштабной рефор-
мы миграционной политики, которая от-
крыла новые возможности для иностран-
цев. В 2012 г. правительством Японии был 
предпринят ряд мер, направленных на 
активизацию иммиграционных потоков, 
защиту иностранных работников, созда-
ние более благоприятных условий труда 
и  жизни в  стране. Внимание акцентиро-
валось на привлечении высококвалифи-
цированных специалистов, иностранных 
студентов, защите прав стажёров, борьбе 
с нелегальной миграцией, а также на дора-
ботке визовой политики. Предпринятые 
действия стали началом практической ли-
берализации миграционных процессов.

Образовательная иммиграция

По данным ОЭСР, в 2017 г. Япония заня-
ла 4% мирового рынка образовательных 
услуг, в  том числе 4% рынка бакалавриа-
та, 2% рынка магистратуры и 4% мирового 
рынка аспирантуры и докторантуры 23. Со-
гласно информации Японской ассоциации 
помощи иностранным студентам («Japan 
Student Services Organization, JASSO»), по 
состоянию на 1  мая 2020 г. на обучении 
в  Японии было почти 280  тыс. иностран-
ных студентов. Это на 10% меньше уров-
ня «допандемийного» 2019 г., показате-
ли которого были лучшими за ряд лет 24. 
При этом, с 1998 г. (51,2 тыс. человек) чис-
ло иностранных студентов в Японии уве-
личилось более чем в  5 раз. Основными 
странами-донорами образовательных им-
мигрантов стали граждане Китая (более 
121  тыс.), а  также Вьетнама, Непала, Рес-
публики Корея, Тайваня (соответственно 

23 Education at a Glance 2019: OECD Indicators. —  URL: 
https://www.oecd-ilibrary.org/education/education-at-a-
glance-2019_f8d7880d-en (дата обращения: 09.08.2022).
24 Japan Student Services Organization (JASSO), Result of 
an Annual Survey of International Students in Japan 2020. —  
URL: https://www.studyinjapan.go.jp/en/statistics/zaiseki/
data/2020.html (дата обращения: 22.08.2022).

62, 24, 16, 7 тыс. студентов). Однако в ста-
тистику попадают и  те иностранцы, ко-
торые получают образовательные визы 
не в целях обучения, а только для трудо-
устройства на неофициальную работу.

Япония продолжает улучшать усло-
вия для обучения иностранных студентов 
в национальной системе высшего образо-
вания. Внешняя политика Японии по при-
влечению иммигрантов по образователь-
ной линии является важным элементом 
общей миграционной политики. Предпо-
лагается сформировать адаптированную 
к социально-экономическим реалиям си-
стему полноценной интеграции высоко-
квалифицированной и  профессионально 
подготовленной рабочей силы иностран-
ного происхождения в социум страны. Это 
позволит удовлетворить потребности биз-
неса и  сгладить последствия демографи-
ческого кризиса при одновременном уче-
те интересов государства и японского об-
щества в целом.

Можно выделить несколько направ-
лений внешней миграционной полити-
ки Японии в  сфере привлечения образо-
вательных иммигрантов: 1) распростра-
нение и  продвижение японского языка 
и  культуры за рубежом; 2) распростране-
ние сети японских университетов и  пря-
мой рекрутинг ими иностранных студен-
тов; 3) интернационализация образова-
ния внутри японских университетов; 4) 
развитие канала стажировок, де-юре яв-
ляющихся образовательной миграцией, 
но де-факто представляющих собой ка-
нал организованного рекрутинга рабо-
чей силы; 5) усиление деловой активности 
японского бизнеса и  компаний в  странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона [13].

Особенности современной внешней 
миграционной политики

Ухудшение демографической ситуации 
в стране в начале XXI в. негативно влияло 
на рынок труда и требовало кардинально-
го изменения. Рассчитываемый по стране 
коэффициент на работу (вакансии/заявки) 
по состоянию на начало 2017 г. достиг 1,59, 
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то есть на каждые 159 рабочих мест пре-
тендовало лишь 100 соискателей. В 2021 г. 
безработица в  Японии находилась на от-
метке 2,8% 25. Если в  конце XX  в. числен-
ность трудоспособного населения Япо-
нии составляла 87 млн человек, то к 2017 г. 
данный показатель сократился до 77 млн 
человек 26. В 2021 г. число людей в возрасте 
от 15 до 64  лет уменьшилось до 74,5  млн 
человек, что составляет рекордно низкие 
59,4% от обшей численности населения 27.

В феврале 2018 г. премьер-министр 
С. Абэ указал на дефицит рабочей силы, 
особенно высококвалифицированной, 
и  призвал Совет по экономике и  финан-
сам Японии подготовить предложения по 
либерализации миграционного законода-
тельства 28. Предполагалось, что ослабле-
ние правовых норм позволит в  короткие 
сроки получить необходимое количество 
иностранных работников, которые смогли 
бы заполнить увеличивающийся дефицит 
рабочей силы. Решение проблемы привле-
чения иностранных человеческих ресур-
сов затруднялось наличием среди мест-
ного населения противников иммигра-
ционной политики, проводимой прави-
тельством —  решения не соответствовали 
националистическим настроениям части 
населения страны. Общественность была 
обеспокоена тем, что постепенная либе-
рализация миграционного законодатель-
ства может привести к  частичной потере 
контроля над иностранцами.

В мае 2018 г. японские СМИ заявили 
о  дефиците в  экономике страны около 
500  тысяч работников в  строительстве, 
сельском хозяйстве, судостроении, гости-
ничном бизнесе, социальном обслужива-

25 Сентябрьская безработица в  Японии неожиданно 
выросла до 2,6%. —  URL: http://www.finmarket.ru/database/
news/5830122 (дата обращения: 26.01.2023).
26 Япония шокирована: правительство просит увеличе-
ния трудовой миграции. —  URL: https://www.sularu.com/
theme/10269 (дата обращения: 14.07.2022).
27 В 2021 г. население Японии уменьшилось на рекордные 
644 тыс. человек // Население мира будет расти, стареть, 
дольше жить и  меньше мигрировать. —  URL: https://iq.hse.
ru/news/177669242.html (дата обращения: 27.07.2022).
28 Япония шокирована: правительство просит увеличе-
ния трудовой миграции. —  URL: https://www.sularu.com/
theme/10269 (дата обращения: 14.07.2022).

нии. В ответ правительством была объяв-
лена инициатива по привлечению к 2025 г. 
до 500 тыс. иностранцев с низкой и сред-
ней квалификацией, рабочая виза кото-
рых рассчитывается на 5  лет 29. В  декабре 
2018 г. Верхняя палата парламента Япо-
нии одобрила поправки к  закону о  кон-
троле над въездом в страну трудовых ми-
грантов из зарубежных стран. Для мини-
мизации рисков была принята концеп-
ция чёткого регулирования новых пото-
ков внешней миграции. Обязательным 
условием при проведении миграцион-
ной реформы стал ввод «лимитов на вре-
мя пребывания членов семей». Важным 
дополнением стала рекомендация Мин-
юста Японии: «Новым работникам нель-
зя будет приезжать на работу по разовому 
временному контракту без права продле-
ния» 30. Были обозначены виды деятельно-
сти и  отрасли, в  которые планировалось 
привлечение иностранных работников: 
уход за детьми и  престарелыми людьми, 
строительство, автоперевозки, розничная 
торговля и  сельское хозяйство. Одновре-
менно с этим была сформулирована идея 
о необходимости изучения возможностей 
замещения иностранных трудовых ми-
грантов путём широкомасштабного вне-
дрения инновационных технологий ро-
ботизации производств и искусственного 
интеллекта.

С 1  апреля 2019 г. был разрешён въезд 
в страну до 345 тыс. иностранных специа-
листов, которым разрешалось трудоустро-
иться в 14 отраслях японской экономики. 
Ключевым уточнением в изменении зако-
нодательства стало разделение иностран-
цев в соответствии с их трудовыми навы-
ками и квалификацией на высоко- и низ-
коквалифицированных. Первая категория 
получила право пребывания в стране сро-
ком до 5  лет с  возможностью продления 
своей визы, а  также приглашения страну 
своих близких родственников. Низкоква-

29 Япония  доавтоматизировалась  до дефицита ра-
бочих рук. —  URL: https://www.kommersant.ru/doc/
3644326?from=doc_vrez (дата обращения: 06.08.2022).
30 Парламент Японии принял поправки к  закону о трудо-
вых мигрантах. —  URL: https://ria.ru/20181208/1547644621.
html (дата обращения: 06.08.2022).
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лифицированные иностранные работни-
ки были ограничены единоличным про-
живанием в Японии.

Работу по улучшению условий пребы-
вания иностранных работников в  Япо-
нии преждевременно считать завершён-
ной. После внесения поправок в  законо-
дательство японское направление трудо-
вой эмиграции, скорее всего, останется 
востребованным только среди выходцев 
из стран Юго-Восточной Азии. Соответ-
ственно, ожидать иммиграции работни-
ков из более развитых стран, пусть даже 
и  на высококвалифицированную работу, 
не следует. В законодательных поправках 
было уточнено: власти Японии оставляют 
за собой право на досрочное прекращение 
выдачи иммиграционных разрешений на 
работу и  въезд в  том случае, если спрос 
на трудовые услуги иностранных работ-
ников будет удовлетворён. Тем самым 
частично выполнены общественные за-
просы о  возможном возникновении про-
блем по пребыванию иностранцев в стра-
не. В период пандемии COVID-19 (октябрь 
2020 г. —  октябрь 2021 г.), несмотря на ак-
тивное привлечение иностранных гра-
ждан, общая численность населения Япо-
нии (включая постоянно проживающих на 
её территории иностранцев) сократилась 
на рекордные 644 тыс. человек (0,51%) до 
125,5 млн человек 31 (это наибольшее сни-
жение численности населения страны 
с середины XX в.). Продолжается тенден-
ция к  ускорению процесса естественной 
убыли, иммиграционные потоки не ком-
пенсируют сокращающуюся численность 
населения Японии.

Важной подвижкой в  сознании япон-
цев стало изменение их отношения к ино-
странным работникам. Опрос информа-
ционного агентства «Nikkei» в 2019 г. пока-
зал: 69% респондентов считают увеличе-
ние числа трудовых мигрантов «правиль-
ным решением». Характерно, что лица 
с высшем образованием и особенно моло-
дого возраста на 50% чаще указывают на 

31 Население Японии за год сократилось на рекордные 
644  тысячи человек. —  URL: https://www.kommersant.ru/
doc/5307189?ysclid=ldbnkc456d260592694 (дата обраще-
ния: 25.01.2023).

«экономическую и культурную оправдан-
ность трудовой иммиграции» и полагают, 
что Японии «нужно ещё активнее привле-
кать трудовых мигрантов» 32. Предположи-
тельно, такое мнение граждан сложилось 
под влиянием рассмотренных выше мер 
правительства в области образовательной 
иммиграции и интернационализации об-
разовательного процесса.

Заключение

Депопуляция и  демографическое ста-
рение остаются ключевыми проблема-
ми общества, которые влияют на различ-
ные стороны жизни в Японии и обусловле-
ны не только снижением рождаемости, но 
и  ростом качества и  продолжительности 
жизни. Их преодоление сопровождается 
значительными экономическими вложе-
ниями со стороны государства в части ме-
дицинской помощи, социальной поддерж-
ки, пенсионного обеспечения пожилых 
людей. Решение накопившихся проблем 
и  их последствий делает необходимым 
развитие нескольких направлений демо-
графической и  миграционной полити-
ки. Некоторые из них уже нашли отраже-
ние в  принятых правительством Японии 
конкретных действиях. Несмотря на глу-
бокий демографический кризис, Япония 
остаётся одной из высокоразвитых стран 
мира и  справляется с  современными вы-
зовами и  угрозами. Привлечение ино-
странной рабочей силы происходит селек-
тивно, а  либерализация миграционных 
правил осуществляется точечно, то есть 
в регламентированном объёме и для наи-
более нуждающихся отраслей хозяйства. 
Иммиграционная политика проводится 
достаточно осторожно и  направлена на 
привлечение в  некоторые сегменты эко-
номики ограниченного потока мигрантов, 
молодёжи и  квалифицированных кадров 
из схожих в  этнокультурном отношении 
стран Азии.

Предположительно, полноценной либе-

32 Nearly 70% of Japanese Say More Foreigners are ‘Good’: 
Survey. —  URL: https/asia.nikkei.com/Spotlight/Japan-
immigration/Nearly-70-of-Japanese-say-more-foreigners-
are-good-survey (дата обращения: 12.08.2022).
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рализации миграционного законодатель-
ства в  Японии, по крайней мере в  кратко- 
и  среднесрочной перспективе не произой-
дёт, и этнический состав пока всё ещё кон-
сервативного японского общества не пре-
терпит каких-либо существенных измене-
ний. При этом, роботизация и  цифровиза-
ция позволят качественно изменить эко-
номические и  производственные процес-
сы в стране, сформировать устойчивую ос-
нову для наращивания объёмов производ-
ства, качества продукции и  оказываемых 
услуг как внутри Японии, так и за рубежом. 
Представленные меры, при их последова-
тельном исполнении, будут способствовать 
созданию необходимых социально-эконо-
мических условий по улучшению качества 
жизни в Японии, благоприятной почвы для 
укрепления института семьи и  увеличе-
ния рождаемости, обеспечения достойного 

государственного пенсионного обеспече-
ния граждан. Данный опыт может быть ис-
пользован для разработки мер по преодоле-
нию депопуляции в странах, столкнувших-
ся с  подобной проблемой. Для стабилиза-
ции ситуации требуется разработка мер по 
стимулированию возвращения мигрантов 
в азиатские страны и применение разнооб-
разных способов их практического испол-
нения. Для реализации этой идеи необхо-
димо обновление государственной мигра-
ционной политики в направлении продви-
жения региональных интеграционных про-
цессов. Ценность такого подхода для Япо-
нии состоит в  расширении практики при-
влечения молодёжи разных стран в  систе-
му высшего образования в целях придания 
нового импульса развитию человеческого 
потенциала.
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Abstract. The article is devoted to study of the demographic shifts in Japan in the context of their 
impact on the transformation of migration and foreign educational policy. Some of them were 
permanent, others arose periodically and were caused by rapid socio–demographic and economic 
shifts in the Japanese society. The article analyzes the development of the demographic crisis in 
Japan at the beginning of the 21st century. This period is characterized by ongoing depopulation 
of the Japanese population, its active aging and unfavorable changes in the labor market caused by 
the spread of IT technologies and robotization of production. The article analyzes the worsening 
unfavorable demographic trends, which resulted in a shortage of labor, a decrease in the economic 
potential of the country, and an increase in the demographic burden on the working population. There 
have been studied the impact on the demographic processes in Japan of the factor of educational 
immigration, which is considered as one of the most appropriate resources for compensating for 
possible demographic losses in the population in the future. Legislative innovations and legal 
support of external immigration, as well as their practical implementation, have been studied. The 
results of the activities of the higher school of Japan in teaching foreign citizens and smoothing out 
the negative dynamics of the demographic situation in the country are presented. Of interest for 
further research is an in–depth study of the causes and identification of the consequences of the 
demographic crisis, as well as a substantive analysis of the economic and social effectiveness of 
changes in Japan’s migration policy.
Keywords: Japan, demographic situation, migration policy, migration legislation, labour migrants, 
educational immigration, internationalisation of higher education, international cooperation.
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Аннотация. Предметом нашего внимания стала занятость населения, которая не толь-
ко претерпела существенные изменения за последнее время, но и  подвержена серьёзному 
влиянию глобальных вызовов. Цель статьи заключается в анализе особенностей и законо-
мерностей трансформации занятости в России на основе международных сопоставлений. 
Выбранный ракурс исследования позволил нам проследить ситуацию в передовых экономиках 
мира (G7) и  выявить характерные тенденции для индустриально развитых стран. Эмпи-
рическую базу работы составили данные Международной организации труда, Организации 
экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, а также открытых источ-
ников из сети интернет. Проведённый анализ продемонстрировал многогранность изучае-
мого феномена, который раскрыт нами в рамках отраслевой структуры и форм занятости, 
институциональной среды и  развития человеческого капитала. В  целом трансформация 
занятости в России имеет много общего со странами «большой семёрки», что выражается, 
прежде всего, в  перераспределении рабочей силы в  сферу услуг, распространении нестан-
дартной занятости, сокращении степени юнионизации работников и адаптации трудовых 
практик к выполнению работ, связанных с решением когнитивных и технологических задач, 
а  также межличностным взаимодействием. При этом по ряду направлений наблюдается 
некоторое «запаздывание», что может быть обусловлено более поздним началом изменений. 
В заключение подчёркивается важность поиска новых возможностей для анализа различных 
сторон трансформации занятости, а также делается вывод о необходимости обеспечения 
оптимального баланса между гибкостью занятости и достойным трудом.
Ключевые слова: занятость, рынок труда, трансформация занятости, глобальные вызовы, 
межстрановой анализ, нестандартная занятость.
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Введение

Переход развитых стран к  постин-
дустриальному обществу ознаменовал 
трансформационные сдвиги в  занятости 
населения, отголоски которых прослежи-
вались со второй половины XX века. Нема-
ловажная роль в этом процессе отводится 
и глобальным вызовам (демографическое 
старение, цифровизация, экологизация), 
способствующим формированию нового 
облика человека труда и  сферы социаль-
но-трудовых отношений в целом.

В самом общем виде под трансформа-
цией занятости понимается процесс глу-
боких преобразований социально-эконо-
мических отношений, что приводит к ка-
чественным изменениям сложившихся 
практик участия населения в  оплачивае-
мой общественно полезной деятельности 
[1, с.  20]. Подобные тенденции являются 
результатом накопления количественных 
изменений, затрагивающих вопросы от-
раслевой структуры рабочих мест, форм 
занятости, мотивов и  стимулов к  труду, 
«правил игры» на рынке труда [2] и так да-
лее. Учитывая динамизм и  противоречи-
вость современного развития, в результа-
те чего разрушение становится нормой 1, 
занятость населения все чаще ассоции-
руется с  гибкостью, разнообразием и  не-
определённостью. При этом в  зависимо-
сти от страны ситуация будет менять-
ся, сохраняя национальную специфику. 
В  этой связи мы поставили перед собой 
цель выявить особенности и  закономер-
ности трансформации занятости в России 
на основе международных сопоставлений.

К числу наиболее обсуждаемых аспек-
тов трансформационного процесса отно-
сятся структурные сдвиги в  занятости 
населения. С  точки зрения формирова-
ния спроса и предложения на рынке тру-
да исследователи, как правило, анализи-
руют проблемы обеспечения потребно-
стей экономики в  кадрах [3], а  также из-
менения требований работодателей к ка-

1 OECD Employment Outlook 2019: The Future of Work // 
OECD: [сайт]. —  URL: https://www.oecd.org/employment/
Employment-Outlook-2019-Highlight-EN.pdf (дата обраще-
ния: 19.12.2022).

чественным характеристикам соискате-
лей [4]. Ещё один широкий спектр работ 
посвящён изучению отраслевых пере-
мещений работников в  рамках первич-
ного, вторичного и  третичного секторов 
[5]. Принимая во внимание значимость 
последнего в  постиндустриальном мире, 
отдельно выделяют подсекторы сферы 
услуг, включающие, например, оптовую 
и  розничную торговлю, рестораны и  го-
стиницы; транспорт, хранение и  связь; 
финансы, страхование, недвижимость 
и бизнес-услуги; общественные социаль-
ные и персональные услуги [6].

Структурные сдвиги в  экономике наря-
ду с ростом глобальной конкуренции и дру-
гими факторами влекут за собой распро-
странение гибких форм занятости, среди 
которых временная, неполная, случайная, 
самозанятость и  другие [7]. Данный про-
цесс наиболее характерно прослеживается 
в  промышленно развитых странах, где ещё 
в  прошлом веке был сформирован опреде-
лённый стандарт, регламентирующий тру-
довые отношения между работником и  ра-
ботодателем. Этому способствует возникно-
вение принципиально новых форм занято-
сти (удалённая, платформенная, коллектив-
ная), где особая роль отводится цифровым 
возможностям. В  этом плане технологиче-
ские изменения зачастую рассматриваются 
как важнейший триггер трансформации, ре-
зультатом которой может стать отмирание 
ряда профессий и замещение человеческого 
труда машинным [8; 9]. Согласно другим ис-
следованиям, вероятность полной автома-
тизации труда весьма мала, поскольку мас-
штабы появления новых рабочих мест будут 
перекрывать их потерю 2. В частности, расчё-
ты по России свидетельствуют об отсутствии 
реальных предпосылок для наступления 
масштабной технологической безработицы 
в обозримой перспективе [10].

Повышение гибкости занятости, с  од-
ной стороны, позитивно сказывается на 
формировании условий для вовлечения 
в  трудовую деятельность социально уяз-
вимых категорий населения и  обеспече-
2 The Future of Jobs Report 2020 // WEF: [сайт]. —  URL: 
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.
pdf (дата обращения: 10.09.2022).
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ния более благоприятного баланса между 
работой и  личной жизнью, с  другой же —  
нередко оборачивается рисками прекари-
зации [11]. Так, дистанционный труд, не-
смотря на достоинства, может повлечь за 
собой размытие границ рабочего време-
ни [12, с.  109]. Этому «благоприятствует» 
законодательное регулирование, которое 
не всегда успевает за новыми практика-
ми, однако в полной мере определяет кон-
туры наметившихся изменений. Наряду 
с  правовыми нормами влияние на дина-
мику трансформации занятости оказы-
вают и другие институциональные факто-
ры. К  ним относятся формальные инсти-
туты (профсоюзы, минимальная заработ-
ная плата, пособия по безработице и т. д.), 
а также неформальные правила и ограни-
чения со стороны субъектов рынка труда 
[13, с. 26–27].

Трансформация занятости происходит 
и  на мотивационном уровне, детермини-
рующем профессиональные и  карьерные 
траектории населения. Особенно это каса-
ется молодого поколения, которое пред-
почитает работу в  творческой и  иннова-
ционной среде, в профессиональном отно-
шении ориентировано на ближайшее бу-
дущее, а не на длительную перспективу3. 
В современном обществе фокус внимания 
смещается в сторону досуга, ценность ко-
торого по сравнению с  трудом повыша-
ется. Несмотря на то, что работа и  семья 
остаются приоритетными сторонами че-
ловеческой жизни [14, с. 105–107], высокая 
самоценность труда вновь уступает место 
вопросам материального благополучия, 
выходящим на первый план при выборе 
трудовых стратегий [15, с. 64].

Материалы и методы

При проведении анализа мы ориенти-
ровались на подходы к изучению процесса 
трансформации занятости, которые были 

3 What’s next: future global trends affecting your 
organization. Evolution of Work and the Worker // SHRM: 
[сайт]. —  URL: https://www.shrm.org/foundation/ourwork/
initiatives/preparing-for-future-hr-trends/publishingimages/
pages/evolution-of-work/2–14%20theme%201%20paper-
final%20for%20web.pdf (дата обращения: 10.09.2022).

выделены нами ранее, что позволяет рас-
смотреть его особенности в разных ракур-
сах (табл. 1).

В силу ограниченности информацион-
ной базы были использованы показатели, 
характеризующие только четыре из них: 
отраслевой (структура занятости), орга-
низационно-правовой (формы занято-
сти), институциональный (институцио-
нальная среда) и  компетентностный (че-
ловеческий капитал). В  качестве объекта 
исследования послужили страны «боль-
шой семёрки» (G7), которые стали осно-
вой для сравнения с  Россией. Такой вы-
бор обу  словлен необходимостью учёта 
тенденций, происходящих в  передовых 
экономиках мира, поскольку фактор об-
щественного благосостояния непосред-
ственно сказывается на занятости насе-
ления. Временные границы исследования 
заданы периодом с 2000 г., при этом верх-
няя граница интервала не была установле-
на для отображения наиболее актуальных 
сведений, что важно в случаях, когда дан-
ные по отдельным странам за определён-
ные годы отсутствовали.

Результаты исследования

Структура занятости. Обращение 
к  трехсекторной модели экономики слу-
жит одним из наглядных способов, по-
зволяющих проследить трансформаци-
онные сдвиги в  занятости населения. 
Так, постиндустриальный мир ознаме-
новал ярко выраженное перераспределе-
ние рабочей силы в  пользу сферы услуг 
(табл.  2). В  странах G7 её доля в  струк-
туре занятого населения превышает 70% 
и  продолжает расти. С  начала 2000-х гг. 
значения показателя в  России увеличи-
лись на 11,1 процентных пункта (п. п.), 
достигнув отметки в 67%, что свидетель-
ствует о наиболее сильной динамике сре-
ди рассматриваемых территорий. Этому 
способствовал эффект «низкой базы», 
в  результате чего тенденция приобрела 
более масштабный характер.

Относительная стабильность наблюда-
ется в  первичном секторе экономики, где 
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Таблица 1
Основные подходы к изучению трансформации занятости

Table 1
Main approaches to the study of employment transformation

Название подхода Проявление трансформации занятости Измерение трансформации занятости

Системный
Комплексные изменения в занятости населе-
ния, протекающие в неразрывном единстве 
со стадиями общественного развития.

Исследования носят преимущественно 
общетеоретический характер (в редких слу-
чаях используются показатели социально-
экономического развития территорий).

Отраслевой
Структурные сдвиги в занятости населения, 
представляющие «переток» рабочей силы из 
одних отраслей в другие.

Показатели секторального распределения 
рабочей силы: доля занятых в первичном, 
вторичном и третичном секторах эконо-
мики.

Институциональный
Эволюция общественных институтов, приво-
дящая к глубинным изменениям в характере 
трудовых отношений.

Показатели развития общественных инсти-
тутов (например, степень юнионизации 
работников).

Организационно-
правовой

Трансформация социально-экономических 
отношений по поводу организации трудо-
вого процесса и характера взаимодействия 
между работником и работодателем.

Показатели распространения различных 
форм занятости (неполная, временная и т. д.).

Компетентностный
Изменение требований экономики к каче-
ственным характеристикам населения, спо-
собствующее преобразованию сложившихся 
практик участия в трудовой деятельности.

Показатели вклада различных навыков 
в экономику и их востребованности в буду-
щем.

Мотивационно-цен-
ностный

Переосмысление места труда в обществе, 
что приводит к изменению поведения людей 
на рынке труда.

Показатели развития трудовой мотивации 
населения.

Источник: составлено по [1].

Таблица 2
Структура занятости населения по секторам экономики в России и странах G7, %

Table 2
Employment structure by sectors of the economy in Russia and the G7 countries, %

Страна*
Первичный сектор Вторичный сектор Третичный сектор

2000 г. 2019 г. +/-, п. п. 2000 г. 2019 г. +/-, п. п. 2000 г. 2019 г. +/-, п. п.

Великобритания 1,5 1,0 -0,5 25,2 18,1 -7,0 73,3 80,8 +7,5

Канада 2,5 1,5 -1,0 23,3 19,3 -4,0 74,2 79,2 +5,0

США 1,6 1,4 -0,3 24,4 19,9 -4,5 73,9 78,7 +4,8

Франция 4,1 2,5 -1,6 26,3 20,4 -5,8 69,6 77,0 +7,5

Япония 5,1 3,4 -1,7 31,4 24,2 -7,2 63,5 72,4 +8,9

Германия 2,6 1,2 -1,4 33,5 27,2 -6,3 63,8 71,6 +7,8

Италия 5,2 3,9 -1,3 31,8 25,9 -5,9 63,0 70,2 +7,3

Россия 14,5 5,8 -8,7 29,2 26,8 -2,4 56,3 67,4 +11,1

*страны ранжированы по предпоследнему столбцу.
Источник: World Bank Open Data —  URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 10.09.2022).
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преобладают отрасли, связанные с добычей 
сырья (сельское и  лесное хозяйство, добы-
ча полезных ископаемых). В G7 на их долю 
приходится всего несколько процентов за-
нятого населения (от 1% в Великобритании 
до 4% в  Италии), и  потенциал к  дальней-
шему сокращению практически исчерпан. 
Россия проходит аналогичный путь: в  пе-
риод 2000–2019 гг. занятость в  первичном 
секторе снизилась с  15 до 6%, что, по всей 
видимости, означает приближение к  пре-
дельным значениям показателя, в том чис-
ле в силу ограниченного роста добавленной 
стоимости в сельском хозяйстве 4.

В свою очередь перспективы занято-
сти в промышленности носят противоре-
чивый характер. С одной стороны, мы ви-
дим повсеместное сокращение удельно-
го веса работников, что может быть след-
ствием как деиндустриализации эконо-
мики, так и  внедрения технологических 
инноваций, позволяющих оптимизиро-
вать трудовые издержки. С  другой сто-
роны, масштабы самого сектора остают-
ся внушительными (в пределах 18–27% от 
числа занятых), впрочем, как и его вклад 
в  создание национального дохода. При-
нимая во внимание главенствующую роль 
промышленности в системе материально-
го производства, сложно спрогнозировать 
последующие изменения в  структуре за-
нятости. В этом плане куда больше ясно-
сти может внести выделение подсекторов 
сферы услуг, поскольку в  текущем виде 
она является слишком неоднородной и не 
отражает приоритетные для современной 
экономики направления деятельности. На 
сегодняшний день в международной ста-
тистике отсутствует информация на этот 
счёт, однако попытки проведения такого 
анализа уже предпринимаются [6].

Формы занятости. Распространение 
различных форм трудовых отношений 
также часто рассматривается как проявле-
ние глобального процесса трансформации 
занятости. В  этом случае ключевое зна-

4 Устойчивая трансформация сельского хозяйства 
в  Северной и  Центральной Азии // ESCAP: [сайт]. —  URL: 
https://www.unescap.org/sites/default/d8files/0.%20
Sustainable%20agriculture%20transformation%20in%20
NCA_RUS.pdf (дата обращения: 10.09.2022).

чение отводится изменению привычных 
практик участия населения в  труде, что 
выражается в  постепенном отходе инду-
стриально развитых стран от стандартной 
занятости, на место которой приходят как 
хорошо известные, так и новые её формы. 
Поскольку данная тенденция имеет про-
должительную историю, в  ходе анализа 
нами сделан акцент не на динамике, а на 
абсолютных значениях показателей, до-
ступных для проведения межстрановых 
сопоставлений, а  именно —  на уровне не-
полной, временной и самозанятости.

Когда мы говорим о формах занятости, 
важно понимать, что масштабы их распро-
странения заметно отличаются в террито-
риальном разрезе (табл. 3). Так, по состоя-
нию на 2021 г., уровень неполной занято-
сти в  G7 варьировался от 14% (Франция) 
до 26% (Япония). При этом за прошедшие 
20  лет значения показателя претерпели 
существенные изменения только в  Япо-
нии (+9,6 п. п.), Италии (+5,8 п. п.) и Герма-
нии (+4,6 п. п.). В остальных странах карти-
на осталась прежней. В этой связи можно 
констатировать, что работа неполное вре-
мя не только активно используется в кри-
зисные периоды 5, но и  является неотъ-
емлемой чертой современности. Вместе 
с тем опыт России свидетельствует об об-
ратном: подобного рода практики не по-
лучили широкого распространения, к ним 
прибегают порядка 4% занятого населе-
ния, что на 3,3 п. п. ниже уровня 2000 года. 
Отсюда и сильные различия в продолжи-
тельности рабочего времени, которые при 
сравнении максимума (1965 часов в год на 
одного работника в РФ) и минимума (1382 
часа —  в Германии) превышают 40% 6.

Схожим образом обстоят дела и  с  вре-
менной занятостью, которая отмечается 

5 Non-standard employment around the world: 
Understanding challenges, shaping prospects // ILO: 
[сайт]. —  URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@
dgreports/@dcomm/@publ/documents/publication/
wcms_534326.pdf (дата обращения: 10.09.2022).
6 Данные за 2019 г., поскольку последствия пандемии 
COVID-19 повлекли за собой стремительное сокращение 
рабочих часов. Уровень неполной занятости при этом не 
изменился. Источник: Hours worked // OECD: [сайт]. —  URL: 
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm (дата обраще-
ния: 10.09.2022).
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более чем у  каждого десятого работни-
ка стран «большой семёрки». Исключение 
составляют Великобритания и  США, где 
значения показателя значительно ниже 
(6 и 4% соответственно) и напоминают си-
туацию в  России (7%). За рассматривае-
мый период частота заключения срочных 
трудовых договоров в  основном сохрани-
лась на прежнем уровне во всех странах, 
кроме Италии (увеличение на 6,3 п. п.). Та-
кая динамика может объясняться тем, что 
временная занятость заняла свою нишу 
в системе трудовых отношений и отвечает 
интересам определённого сегмента субъ-
ектов рынка труда. Стимулы к  дальней-
шему росту/падению в настоящий момент 
отсутствуют.

Менее однозначным видится развитие 
самозанятости, масштабы распростра-
нения которой сопоставимы с  предыду-
щими формами занятости, однако име-
ют тенденцию к  снижению. Обозначен-
ный тренд характерен для всех стран G7 
кроме Великобритании (+3,3 п. п.) и Фран-
ции (+0,7 п. п.). Стремительный рост са-
мозанятости в России произошёл в конце 
XX в., когда реализация рыночных реформ 
в  стране сопровождалась серьёзными со-
циально-экономическими потрясениями 
[16]. В  результате к  2000 г. значения по-

казателя достигли 11%, после чего стаби-
лизировались на уровне 8%. С  введением 
специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» можно ожи-
дать дальнейшее увеличение числа само-
занятых граждан, чему могут также спо-
собствовать цифровые технологии, рас-
ширяющие возможности для занятости. 
Вместе с тем в глобальной перспективе су-
ществует немало сдерживающих факто-
ров, обусловленных преимущественно ка-
чеством таких рабочих мест.

Институциональная среда. Вопросы 
трансформации занятости нередко рас-
крываются посредством анализа дина-
мики институтов рынка труда, посколь-
ку они не только оказывают влияние на 
трудовые стратегии населения, но и  мо-
гут служить маркером общественного 
развития. Для первого случая характер-
ным примером является минимальная 
заработная плата, которая может рассма-
триваться в  качестве инструмента регу-
лирования занятости. Сами по себе аб-
солютные значения этого показателя не 
играют определяющей роли при меж-
страновом сравнении, поэтому для этих 
целей используют индекс Кейтца как от-
ношение минимальной заработной пла-
ты к  медианной. Как правило, в  разви-

Таблица 3
Распространение отдельных форм занятости в России и странах G7,%

Table 3
Distribution of certain forms of employment in Russia and the G7 countries,%

Страна*
Неполная занятость Временная занятость Самозанятость

2000 г. 2021 г. +/-, п. п. 2000 г. 2021 г. +/-, п. п. 2000 г. 2019 г. +/-, п. п.
Италия 11,2 17,0 +5,8 10,1 16,4 +6,3 28,7 22,7 -6,0

Великобритания 23,3 21,7 -1,6 7,0 5,6 -1,4 12,3 15,6 +3,3

Канада 18,1 18,4 +0,3 12,5 12,1 -0,4 16,1 15,2 -0,9

Франция 14,3 13,8 -0,5 15,4 15,1 -0,3 11,4 12,1 +0,7

Япония 16,0 25,6 +9,6 14,5 15,0 +0,5 16,9 10,1 -6,8

Германия 17,6 22,2 +4,6 12,7 11,4 -1,3 10,9 9,6 -1,3

Россия 7,4 4,1** -3,3 5,5 7,5* +2,0 11,0 8,1 -2,9

США 25,9 25,3 -0,6 4,0 4,0 0,0 7,6 6,1 -1,5
*страны ранжированы по предпоследнему столбцу; **2020 год.
Источник: OECD.Stat // OECD: [сайт]. —  URL: http://stats.oecd.org; World Bank Open Data // World 
Bank [сайт]. —  URL: https://data.worldbank.org (дата обращения: 10.09.2022).



116

Andrei V. Popov, Tatiana S. Soloveva
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 1. 2023

LABOR POTENTIAL AND LIVING CONDITIONS OF POPULATION

тых странах данное отношение устанав-
ливается на уровне 50–65% 7. В то же вре-
мя, обращаясь к  опыту G7, можно уви-
деть ещё большую вариативность: от 29% 
в США до 61% во Франции (табл. 4). Благо-
даря заметному увеличению минималь-
ного размера оплаты труда в России в по-
следние годы, индекс Кейтца возрос до 
37% (с 9% в 2000 г.).

С точки зрения трансформацион-
ных преобразований в  занятости насе-
ления гораздо более показательным яв-
ляется охват работников профсоюзным 
членством. Согласно статистике, он име-
ет устойчивую тенденцию к сокращению 
как в странах G7 (от -1,8 п. п. в Канаде до 
–8,3 п. п. в Германии), так и в России, де-
монстрирующей самое сильное падение 

Таблица 4
Отдельные показатели развития институтов рынка труда в России и странах G7

Table 4
Selected indicators of the development of labor market institutions in Russia and the G7 countries

Страна****
Индекс Кейтца,% Степень юнионизации работников,%

2000 г. 2020 г. +/-, п. п. 2000 г. 2019 г. +/-, п. п.
Италия - - - 35,0 32,5 -2,5
Канада 41,4 49,0 +7,6 30,1 28,3 -1,8
Россия 8,8 37,4 +28,6 43,5* 27,4** -16,1
Великобритания 40,9 57,6 +16,7 29,8 23,4 -6,4
Япония 32,2 45,2 +13,0 21,5 16,8 -4,7
Германия - 44,9 - 24,5 16,2 -8,3
США 35,8 29,5 -6,3 12,9 9,8 -3,1
Франция 61,7 61,2 -0,5 12,6 8,9*** -3,7
****страны ранжированы по предпоследнему столбцу.
*2006 г.; **2017 г.; ***2018 год.
Источники: ILOSTAT. —  URL: https://www.ilo.or0067/ilostat/; OECD.stat. —  URL: https://stats.oecd.org 
(дата обращения: 10.09.2022); а также данные Росстата.

(–16,1 п. п.). В результате в 2019 г. уровень 
юнионизации составил всего 27%, хотя 
в  СССР профсоюзное движение носило 
массовый характер. В связи с этим можно 
сделать вывод о  сужении возможностей 
для социального диалога, что вероятнее 
всего является следствием индивидуали-
зации труда, когда вопросы организации 
трудового процесса все чаще решаются 
работниками самостоятельно. Например, 
на российском рынке труда не только ак-
тивно развивается занятость в  нефор-
мальном секторе 8, но и  широко распро-
странены её теневые практики (неофици-
7 Global Wage Report 2020–21: Wages and minimum wages 
in the time of COVID-19 // ILO: [сайт]. —  URL: https://www.ilo.
org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/@publ/
documents/publication/wcms_762534.pdf (дата обращения: 
10.09.2022).
8 Индикаторы достойного труда // Росстат [сайт]. —  URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ind_dtr_07–2022.
xlsx (дата обращения: 10.09.2022).

альное трудоустройство, получение зар-
платы «в конверте» и другое) [17].

Человеческий капитал. Изменение тре-
бований экономики к  качественным ха-
рактеристикам работников косвенным 
образом может свидетельствовать о  глу-
боких сдвигах в  занятости. Такой ракурс 
имеет много общего с  изучением меж-
секторального перераспределения рабо-
чей силы, однако в данном случае акцент 
делается на значимости навыков или ка-
честв, используемых в  труде. К  сожале-
нию, оценить их динамику сложно, в осо-
бенности, когда речь идёт о  необходи-
мости проведения анализа на страновом 
уровне. В  этом отношении особая роль 
отводится инициативным социологиче-
ским опросам, которые позволяют сде-
лать соответствующие замеры. Для под-
тверждения этого обратимся к  результа-
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там исследования, проведённого специа-
листами глобального института McKinsey. 
Как видно из рис. 1, в ближайшее десяти-
летие ожидается увеличение спроса на 
технологические (+55%), высокие когни-

тивные (+8%), социальные и  эмоциональ-
ные (+24%) навыки, которые активно при-
меняются и сейчас, хотя и уступают навы-
кам физической и ручной работы по коли-
честву отработанных часов.

Что касается России, то провести пря-
мые параллели с  обозначенным выше 
примером не представляется возможным. 
Это, в частности, касается и вопросов тру-
довой мотивации, которые мы оставили за 
рамками настоящей статьи в  силу отсут-
ствия длинных рядов показателей в меж-
страновом разрезе, и  сложности интер-
претации самого предмета исследования 
для получения прогнозных оценок. В слу-
чае же с изучением динамики требований 
рабочих мест к качественным характери-
стикам населения мы можем воспользо-
ваться материалами отечественных ис-
следований, которые хотя и построены на 
иной методологии, могут помочь сформи-
ровать общее представление об измене-
нии значимости навыков.

Так, в период 2000–2019 гг. индексы 9 не-
9 Показывают, какую долю в общем числе задач, выпол-
няемых в  рамках той или иной профессии, составляют 
задачи данного типа.

рутинных физических и  рутинных физи-
ческих задач сократились на 16 и 10% со-
ответственно [10, с. 80–81]. В свою очередь 
позитивный тренд продемонстрировали 
индексы интерактивных (+20%) и  анали-
тических (+10%) задач. О  росте востребо-
ванности интеллектуального потенциала 
также свидетельствуют и  данные регио-
нальных опросов [7, с. 14–15]. В конечном 
итоге это приводит к тому, что занятость 
населения адаптируется под выполне-
ние работ, связанных с  решением когни-
тивных и технологических задач, а также 
межличностным взаимодействием. Од-
ним из проявлений такой трансформа-
ции может служить развитие удалённой 
занятости, потенциал которой особенно 
сильно проявил себя в  период пандемии 
COVID-19.

Рис. 1. Прогноз изменения значимости навыков в экономике*
Fig. 1. Forecast of changes in the importance of skills in economy

*агрегированные данные по странам G7 (без Японии и Канады), а также Австрии, Бельгии, Дании, 
Финляндии, Греции, Нидерландов, Норвегии, Испании, Швеции и Швейцарии.
Источник: Skill shift: Automation and the future of the workforce. —  URL: https://www.mckinsey.com/
featured-insights/future-of-work/skill-shift-automation-and-the-future-of-the-workforce (дата обра-
щения: 10.09.2022).
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Заключение

Проведённый анализ показал много-
гранность глобального процесса транс-
формации занятости, который может 
быть представлен в  разных контекстах: 
от межсекторального перераспределения 
рабочей силы до особенностей взаимо-
действия работников с  институциональ-
ной средой. При этом если в одном случае 
изменения могут практически отсутство-
вать, то в  другом —  приобретать ярко вы-
раженный характер. В этой связи важно не 
только принимать во внимание вариатив-
ность проявлений изучаемого феномена, 
но и продолжить поиск новых возможно-
стей для его исследования.

Как показали межстрановые сопостав-
ления, трансформация занятости в  РФ 
имеет много общего с  западным миром, 
но несколько «запаздывает» по ряду на-
правлений. Так, доля сферы услуг в струк-
туре занятого населения ниже, чем в стра-
нах «большой семёрки», хотя и демонстри-
рует наибольший рост как в абсолютном, 
так и  в  относительном выражении. Схо-
жая ситуация наблюдается и в первичном 
секторе экономики, который со временем 
аккумулирует все меньшее число работ-
ников. В этой связи в ближайшей перспек-
тиве можно ожидать сохранение парите-
та между отраслями, либо последующее 
сокращение занятых в  промышленности. 
Нестандартные формы занятости (вре-
менная, неполная и самозанятость) также 
получили своё развитие, как и за рубежом, 
однако масштабы их распространения 
скромны и варьируются от 4 до 8%, в ре-
зультате чего средняя продолжительность 
отработанного времени в стране находит-
ся на относительно высоком уровне. Иным 
образом обстоят дела со степенью юнио-
низации работников, а также изменением 
значимости тех или иных навыков в тру-
довой деятельности (несмотря на методо-

логические сложности), где Россия мало 
чем отличается от «группы семи». С  од-
ной стороны, занятость населения, стре-
мясь к  индивидуализации, предостав-
ляет всё меньше возможностей для соци-
ального диалога, с другой —  адаптируется 
под выполнение новых задач, которые мо-
гут быть реализованы, например, посред-
ством цифровых платформ.

Учитывая нестабильность геополити-
ческой обстановки и  общую тенденцию 
деглобализации, процесс трансформа-
ции занятости в России может принимать 
более специфический характер, реагируя 
на вызовы внешней среды. Рост неопре-
делённости и  тренды на импортозаме-
щение, реиндустриализацию, диверси-
фикацию каналов поставок вероятно за-
тронут и  сферу занятости, в  частности, 
её отраслевую структуру, масштабы тру-
довой мобильности, предложение труда. 
Однако, представляется, что это не бу-
дет препятствовать дальнейшему станов-
лению постиндустриальной парадигмы 
занятости, которая уже сейчас находит 
своё широкое отражение в условиях рос-
сийской действительности. В этом плане 
открытым остаётся вопрос относитель-
но действий органов власти, чья позиция 
по данному вопросу может вносить кор-
рективы в  развитие системы социально-
трудовых отношений в стране. Представ-
ляется, что основное внимание должно 
быть направлено на обеспечение опти-
мального баланса между гибкостью заня-
тости и достойным трудом, что потребует 
усилий не только государства как гаран-
та социальной стабильности, но и  дру-
гих субъектов рынка труда (прежде всего, 
профсоюзов). В  противном случае реак-
ция на возможные негативные проявле-
ния трансформационного процесса, сре-
ди которых прекаризация занятости, по-
ляризация рабочих мест и  другое может 
быть слишком запоздалой.
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Abstract. The transition of mankind to a post-industrial society marked a profound transformation 
in various areas of activity. The subject of our attention is employment, which not only has undergone 
significant changes recently, but is also seriously affected by global challenges. The purpose of the 
article is to analyze the features and patterns of the employment transformation in Russia on the basis 
of cross-country comparisons. The chosen research perspective allowed us to observe the situation in 
the world’s leading economies (G7 countries) and identify typical trends for industrialized countries. 
The paper is based on the data from the International Labor Organization, the Organization for 
Economic Cooperation and Development, the World Bank, as well as public Internet sources. The 
analysis clearly demonstrated versatility of the studied phenomenon that we examined within the 
frames of the sectoral structure and forms of employment, the institutional environment and the 
development of human capital. In general, the employment transformation in Russia has much in 
common with that in the G7 countries, which is expressed primarily in redistribution of the labor 
force to services, spread of non-standard employment, reduction of trade union density rate and 
adaptation of labor practices to performing works related to solution of cognitive and technological 
tasks, as well as interpersonal interaction. At the same time, some “delay” is observed in a number of 
areas, that may be due to the later onset of the changes. In conclusion, we emphasize the importance 
of finding new opportunities to analyze the various facets of employment transformation and the 
need to achieve an optimal balance between employment flexibility and decent work.
Keywords: employment, labor market, employment transformation, global challenges, cross-
country analysis, non-standard employment.
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Аннотация. В  условиях интенсификации трудовой деятельности, распространения не-
устойчивых форм занятости, роста информатизации и  цифровизации общественного 
развития, нестабильной экономической ситуации актуализируются вопросы обеспечения 
баланса между трудовой и  личной жизнью работающего населения. Это особенно важно 
для работников, имеющих семью и, главное, детей, поскольку в современных реалиях (депо-
пуляция, высокий уровень смертности в  трудоспособном возрасте, низкая рождаемость) 
существенно возрастает значимость детерминант семейного благополучия. А в ситуации, 
когда родители являются успешными работниками, строящими карьеру или развивающими 
свой бизнес, проблема баланса между трудовым и жизненным пространством ещё более ак-
туализируется. Целью статьи является анализ баланса личной жизни и работы успешных 
работающих родителей. Контекст успешности работающих родителей в анализе баланса 
между трудовой и личной жизнью является научной новизной исследования, практическая 
значимость связана с возможностью использования данных в управленческой деятельности 
хозяйствующих субъектов при разработке мер социальной поддержки работников. Инфор-
мационную базу исследования составили данные социологических исследований: поискового 
пилотного социологического исследования «Современный успешный человек», проведённого 
в  2018 г. (N=492) международной научной группой (психологов, экономистов, социологов) 
в  городах Вологде, Череповце, Петрозаводске и  Коломне (Россия), Минске (Беларусь), Люб-
лине (Польша), а  также мониторинга качества трудового потенциала (N=1500), проводи-
мого в Вологодской области сотрудниками Вологодского научного центра РАН (ВолНЦ РАН). 
Среди работающих родителей Вологодской области 100% согласились с утверждением, что 
«работа является способом достижения успеха». Выявлено, что работающие родители, счи-
тающие себя успешными людьми, показывают более высокую удовлетворённость жизнью 
и работой в целом, в том числе и непосредственно балансом личной и трудовой жизни. Обос-
новано, что наличие семьи не только не мешает карьере супругов, но даже ей способствует.
Ключевые слова: баланс, работа, личная жизнь, родители, удовлетворённость трудом.
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Введение

Обсуждение в научном сообществе про-
блемы соотношения трудовой деятельно-
сти и  личной жизни работников связано, 
в том числе, с ростом напряжённости труда, 
увеличением информационной нагрузки, 
технологическим развитием, увеличением 
скорости обработки информации, распро-
странением нестандартных форм занятости 
и дистанционного формата трудовых отно-
шений, активным участием женщин в  ра-
бочей силе. «Возросшая скорость, с  кото-
рой ситуации протекают мимо нас, значи-
тельно осложняет всю структуру восприя-
тия жизни, и выбор, который мы вынужде-
ны делать» [1, c. 72]. В 2019 г., на обсуждение 
в  российском обществе была предложена 
идея введения четырёхдневной рабочей не-
дели и гипотеза о том, что такой график ра-
бочего времени наилучшим образом обес-
печит равновесие между работой и личной 
жизнью людей, будет способствовать более 
полному удовлетворению потребностей ра-
ботников в  отдыхе и  восстановлении сил. 
Согласно мнению экспертов, «сложившее-
ся сочетание семейной и  профессиональ-
ной занятости далеко не всегда позволя-
ет родителям достаточно общаться со сво-
ими детьми. В  основном нехватка време-
ни на воспитание связана с переработками 
и сверхзанятостью родителей» 1. Сторонни-
ки сокращения рабочей недели, как пока-
зали результаты инициативного всероссий-
ского опроса «ВЦИОМ–Спутник» в  2019 г., 
считали, что высвободившееся время мож-
но будет использовать более продуктивно 
и  «благодаря ему улучшить баланс между 
работой, отдыхом и личной жизнью» 2.

Высокая значимость этой проблемы 
послужила в своё время поводом для рас-
ширения Международной организацией 
труда (МОТ) концепции достойного тру-
да, в которую было внесено понятие «до-
стойного рабочего времени», в блок кото-

1 Экспертное мнение Оксаны Кучмаевой в  газете 
«Известия». —  URL: https://www.rea.ru/ru/experts/Pages/
kuchmaeva-izvestia1.aspx (дата обращения: 01.09.2022).
2 Четырёхдневка: мечта или риск?: пресс-выпуск ВЦИОМ 
№ 3990 от 24  июня 2019  года. —  URL: https://wciom.ru/
index.php?id=236&uid=9770 (дата обращения: 22.05.2022).

рого входит баланс «работа —  семья» [2]. 
Кроме того, в  современном мире мно-
гие родители связывают свои жизненные 
установки с  достижением успешности, 
продуктивной самореализацией в  трудо-
вой деятельности. Вместе с  тем, сегодня 
чрезвычайно актуальна задача повыше-
ния уровня рождаемости в стране. Для со-
вмещения родительских функций с заня-
тостью, сохранения высокой экономиче-
ской активности женщин, возможности 
их самореализации, служат различные 
меры демографической политики [3]. Сре-
ди них: обеспечение доступности детских 
садов; предоставление отпуска по бере-
менности и родам и уходу за ребёнком до 
3-х лет; профессиональное обучение жен-
щин, воспитывающих детей в возрасте до 
3-х лет; выплаты «материнского капита-
ла» и так далее. Многие из этих направле-
ний реализуются в рамках национального 
проекта «Демография».

Сопоставляя масштабность этих, на 
первый взгляд, разнонаправленных за-
дач (самореализация, достижение успеха 
и семейное благополучие, активная заня-
тость, рост рождаемости), можно предпо-
ложить, что как такового баланса личной 
жизни и работы у успешных работающих 
родителей не наблюдается. Однако в  на-
учной литературе не имеется исследова-
ний, подтверждающих или опровергаю-
щих данную гипотезу. Данное исследова-
ние позволит нам устранить имеющиеся 
лакуны в этом направлении. Таким обра-
зом, целью статьи является анализ балан-
са работающих успешных родителей на 
основе их самооценок.

Теоретические аспекты баланса 
личной жизни и работы

Тема баланса рабочего и  личного вре-
мени не является новой: она находит-
ся в  фокусе внимания у  российских [4–7] 
и  зарубежных [8–15] демографов, эконо-
мистов, социологов, психологов и  других 
специалистов как в  теоретическом, так 
и  прикладном планах. Зарубежные авто-
ры оценивают соответствие затрат време-
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ни на рабочем месте установленным роле-
вым ожиданиям в  социуме [13; 14]. Боль-
шое место среди исследований баланса 
семья-работа занимают вопросы здоро-
вья и  такие аспекты функционирования 
семьи как удовлетворённость браком или 
поведение родителей. Причём в  этих ра-
ботах демонстрируется устойчивая связь 
между негативным /конфликтным балан-
сом работы-семьи и ухудшением физиче-
ского и психологического здоровья инди-
видов. Достижение баланса возможно, по 
мнению учёных, в  том случае, если «ин-
дивид в  состоянии регулировать, когда 
и как вкладывать время и энергию в рабо-
ту и  семью, чтобы получать положитель-
ные результаты в обеих сферах» [15]. При 
этом наличие нескольких ведущих со-
циальных ролей психологически обога-
щает человека, если эти роли интересны 
индивидам и  с  которыми им легко себя 
идентифицировать.

Отечественные учёные отмечают, что 
работник-семьянин заинтересован в  ста-
бильной занятости, «проявляет трудолю-
бие, дисциплинированность и  ответствен-
ность по отношению к работе» [16]. В этом 
случае он становится привлекательным для 
работодателей, которые создают для лиц 
с  семейными обязанностями повышенный 
уровень качества трудовой жизни (усло-
вия для семейного отдыха, вопросы жилья). 
В  стратегиях совмещения профессиональ-
ной занятости и  семьи субъектами поиска 
баланса являются, прежде всего, женщины, 
«поскольку именно на них лежит большая 
часть обязанностей по осуществлению ухо-
да за ребёнком» [17]. В  рамках нашего ис-
следования интересен подход российских 
учёных к  понятию «родительское благопо-
лучие», как «успешное функционирование 
родителя, выражающееся в  наличии здо-
ровья, в переживании счастья и удовлетво-
рённости жизнью на основе обладания по-
ложительного опыта выполнения социаль-
но-воспитательных, медицинских и  эко-
номических функций». При этом важным 
маркером благополучия является «гармо-
ничное совмещение карьеры с  воспитани-
ем детей» [18].

Общепринятого определения сбалан-
сированности работы и  личной жизни 
сегодня нет [7], хотя понятийный кон-
структ сам по себе содержит определён-
ное указание на необходимость некото-
рого равновесия между рабочим време-
нем и  временем отдыха. Разработчики 
трёхкомпонентной модели баланса ме-
жду личной жизнью и трудовой деятель-
ностью [12] включают в это понятие три 
вида равновесий: время, затраченное на 
рабочую и  семейную жизнь; психологи-
ческая вовлечённость человека в  каж-
дую из выполняемых им ролей; удовле-
творённость от рабочей и семейной жиз-
ни. Согласно психодиагностической ме-
тодике А. Н. Моспан [4], исследуются че-
тыре индикатора: субъективная оценка 
способности балансировать между тре-
бованиями работы и  семьи; субъектив-
ная характеристика благополучия; оцен-
ка психологического климата и  оценка 
уровня вовлечённости в  трудовую дея-
тельность. Непременным условием «хо-
рошего функционирования на работе 
и  дома» является «минимальный роле-
вой конфликт» [9].

Мы выделяем два индикатора оценки 
баланса личной жизни и  работы: 1) удо-
влетворённость трудом (работой, усло-
виями труда, материальным благополу-
чием и тому подобным); 2) удовлетворён-
ность личной жизнью (условиями отдыха 
и  возможностями восстановления трудо-
способности, общением с  семьёй/детьми, 
возможностями для занятий своим хобби 
и саморазвитием и так далее). Все осталь-
ные компоненты (психологический кли-
мат, вовлечённость в  трудовую деятель-
ность, продолжительность рабочего вре-
мени и  так далее), встречающиеся в  ра-
ботах исследователей, так или иначе рас-
крывают и  дополняют эти два крупных 
параметра. Кроме того, все перечислен-
ные индикаторы имеют ярко выраженный 
субъективный окрас и могут быть получе-
ны только путём социологических наблю-
дений. Это усложняет информационную 
сторону проблематики исследовательско-
го вопроса.
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Отдельным аспектом обозначенной 
проблемы является баланс трудовой заня-
тости и  личной жизни успешных людей. 
Рассматривая успешность человека в тру-
де, имеем в  виду совокупность позитив-
ных результатов, накопленных в  течение 
карьеры (трудовой деятельности), некие 
количественные и  качественные показа-
тели деятельности, психофизиологиче-
ские затраты, удовлетворённость трудом, 
оценку человеком своего труда и его опла-
ты, взаимоотношения с коллегами и руко-
водством и  так далее [14, с.  302]. Следует 
отметить, что если проблематика, связан-
ная с  совмещением профессионального 
развития человека с  семейными обязан-
ностями, все же находится в  центре вни-
мания исследователей, то акцент на ба-
лансе «работа-личная жизнь» успешных 
работающих родителей отсутствует.

Методология

Теоретико-методологической осно-
вой исследования послужили работы оте-
чественных и  зарубежных авторов по 
проблемам баланса личной жизни и  ра-
боты (Моспан А. Н. [5], Штроо В. А. [7], 
Greenhaus J. H., Collins K. M. [12]), успешно-
сти человека (Теплинских М. В. [19], Шуха-
тович В. Р. [20]), мотивации к труду (Херц-
берг Ф. [21], Маслоу А. [22]). Эмпирическое 
исследование баланса работы и  личной 
жизни успешных работающих родителей 
осуществлено на основе данных пилот-
ного межстранового социологического 
опроса населения 3, выборка которого со-
3 Опрос проведён в  городах: в  России —  региональные 
центры (Вологда, Петрозаводск); промышленные города —  
Коломна Московской области и  Череповец Вологодской 
области, в  Беларуси —  столица Минск, в  Польше —  центр 
воеводства с развитым машиностроением Люблин. Города 
имеют разную численность населения (от 140 тыс. человек 
в Коломне до примерно 2 млн человек в Минске), разное 
социально-экономическое развитие (бюджетная обеспе-
ченность, уровень и формы занятости населения, уровень 
развития социальной инфраструктуры и другое), что позво-
лило на этапе поискового исследования представить в вы-
борке максимальное разнообразие городского населения. 
Выборка составляла 100 человек от 18 до 70 лет для каж-
дой территории, пропорционально представляющих насе-
ление по полу и возрасту. Исследование носило пилотный 
характер для проверки валидности методики и проверки 
ряда гипотез, в  том числе связанных с  оценкой баланса 
«работа-личная жизнь» успешных работающих родителей. 

ставляла 492 респондента (от 18 до 70 лет). 
Для анализа баланса «личная жизнь —  ра-
бота» были рассмотрены оценки группы 
«успешные работающие родители», выде-
ленной на основе утвердительных отве-
тов на вопросы анкеты: считаете ли себя 
успешным человеком; имеете ли детей 
и на каком предприятии работаете (груп-
па представлена 172 респондентами, что 
составило 34% от всех опрошенных и 54% 
от группы работающих родителей). Ба-
ланс оценивался положительными отве-
тами на вопросы об удовлетворённости: 1) 
трудом/работой в ракурсе ответов о про-
фессиональной деятельности, карьерных 
перспективах и  влияния семьи на удо-
влетворённость трудом; 2) личной жиз-
нью согласно ответам респондентов на во-
просы о  жизненном благополучии, жиз-
ненных перспективах и влиянии семьи на 
удовлетворённость жизнью.

Информационной базой исследования 
также выступили результаты мониторин-
га качества трудового потенциала населе-
ния 4, проводимого ВолНЦ РАН на террито-
рии Вологодской области с 1997 г. (исполь-
зованы данные за 2020 г.). Анализ удовле-
творённости различными сторонами рабо-
чей и  личной жизни проведён с  помощью 
выделения группы «работающие родители, 
считающие работу основным способом до-
стижения успеха». Группировка проведе-
на на основе вопросов анкеты: «Насколько 
Вы удовлетворены разными аспектами ва-
шей трудовой жизни? (перечислено 25 по-
зиций; использованы утвердительные от-
веты «вполне удовлетворён(а) » и  «скорее 
удовлетворён(а), чем нет»); «Охарактери-
зуйте вашу трудовую занятость (выбраны 
ответы: работаю только на основной работе 
и имею основную и дополнительную рабо-
ту)»; и «Работа для Вас —  это, прежде всего, 

Результаты данного пилотного опроса в  суммированном 
виде по всем исследуемым территориям дают основание 
для предварительного анализа.
4 Опросы проводятся в городах Вологда, Череповец и 8 
районах Вологодской области с  периодичностью 1 раз 
в 2 года. Объем ежегодной выборки —  1500 респондентов. 
Метод выборки: районирование с пропорциональным раз-
мещением единиц наблюдения. Тип выборки: квотная по 
полу и  возрасту. Метод опроса —  анкетирование по месту 
жительства респондентов.
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способ … (использован вариант ответа «до-
стичь успеха» с  утверждениями «согласен» 
и «совершенно согласен»). В результате мы 
имеем объёмную группу «работающих ро-
дителей, считающих работу основным спо-
собом достижения успеха» —  1086 респон-
дентов, что составляет 77% от опрошенных.

Результаты исследования

Согласно данным исследования [23, c. 
38], практически две трети респондентов 
(57%) охарактеризовали себя как успеш-
ных людей. При этом респонденты, счи-
тающие себя успешными людьми, «успех 
в  трудовой деятельности» ассоциируют 
в  первую очередь с  признанием в  про-
фессии («быть высококлассным специа-
листом, с  которым считаются коллеги» —  
75%), во вторую очередь —  с высокой оцен-
кой результатов труда («высокая заработ-
ная плата» —  58%). И тройку замыкают две 
позиции, относящиеся по теории А. Мас-
лоу к верхней части мотивационной пира-
миды, самореализации —  творческой (41%) 

и  карьерной (41%) [22]. Социально-демо-
графические характеристики «успешно-
го» человека выглядят в исследовании та-
ким образом: люди с высшим образовани-
ем (в группе «успешных» таких в 1,4 раза 
больше, чем среди «неуспешных»), сред-
него достатка, в  основном молодые (30–
34 года), преимущественно женщины [23]. 
Характерной особенностью занятости 
успешных работающих родителей явля-
ется работа преимущественно только на 
основном рабочем месте (такую форму от-
метили 68%). Четверть группы имеет и до-
полнительную занятость.

Успешные люди более удовлетворены 
жизнью (положительных ответов —  58%). 
Оценки удовлетворённости жизнью в груп-
пе успешных работающих родителей так-
же имеют позитивную окраску —  таких 74%. 
В  вопросе о  влиянии семьи на удовлетво-
рённость жизнью большинство опраши-
ваемых единодушно —  семья влияет поло-
жительно (табл.  1). Среди успешных рабо-
тающих родителей эти оценки выше, чем 
в среднем по всей выборке.

Таблица 1
Оценка влияния семейных отношений на удовлетворённость жизнью, %

Table 1
Assessment of the impact of family relationships on life satisfaction, %

Варианты ответов Среднее значение по успешным 
работающим родителям

Среднее по 
всему опросу

Да, повышают удовлетворённость и скорее всего повы-
шают 94,8 87

Не повышают и скорее всего не повышают 2,3 4,0
Затрудняюсь ответить 2,9 8,9
Источник: данные пилотного межстранового опроса населения 2018 года.

Результаты исследования показыва-
ют, что выделенная группа успешных ра-
ботающих родителей существенно выше 

(более чем в 2 раза) оценивает удовлетво-
рённость от своей профессиональной дея-
тельности (табл. 2).

Таблица 2
Удовлетворённость профессиональной деятельностью, %

Table 2
Satisfaction with professional activity, %

Варианты ответов Среднее значение по успешным 
работающим родителям

Среднее по 
всему опросу

Удовлетворён(а) 78,5 33,6
Не удовлетворён(а) 2,4 26,2
Затрудняюсь ответить 16,9 11,5
Источник: данные пилотного межстранового опроса населения, 2018 г.
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Исследуя проблему совместимости 
профессиональной карьеры с  семейны-
ми обязанностями, мы отталкивались от 
ответов респондентов на вопрос: прихо-
дилось ли Вам отказываться от семейных 
отношений для достижения своих карьер-
ных планов. Не секрет, что выбор жизнен-
ных целей, будь то деловая активность, 
характеризующаяся профессиональным 
статусом, независимостью или семейный 
быт, ограниченный, прежде всего, забота-
ми о доме, семье, детях, становится в со-
временном мире всё сложнее [25], осо-
бенно для женщины. Проведённое иссле-
дование показало, что отказ от семейных 
отношений ради карьерных устремле-
ний выбирает десятая часть респондентов 
(мужчины —  11%).

Для ответа на вопрос о сбалансирован-
ности характеристик жизни и работы смо-
делируем «колесо жизненного баланса» 5, 
в  котором учитываются такие грани 6 как 
удовлетворённость семейной жизнью, ду-
ховным развитием, карьерой, материаль-
ным благополучием, здоровьем, возмож-
ностью отдыха, обучения и  так далее. По 
замыслу разработчиков, «колесо балан-
са» в  идеале должно представлять собой 
ровный круг. Но на практике получилась 
ломаная геометрическая фигура (рис.  1). 
Наиболее низкая удовлетворённость от-
мечена в  таких сферах как творчество (2 
балла из 10 возможных), свобода (3 бал-
ла) и  материальное благополучие (3 бал-
ла). Большую удовлетворённость респон-
дентов вызывает семья (у  мужчин —  9, 
у женщин —  8 баллов) и работа (6 и 7 бал-
лов соответственно). Сектор «колеса жиз-
ненного баланса» успешных работающих 
родителей, касающийся удовлетворён-
ности состоянием здоровья, условиями 
для отдыха, работой и семейной жизнью, 
имеет достаточно ровную линию (особен-

5 Минирт Ф. Б. и др. Будни и праздники трудоголика: как 
не разрушить свою семью. —  Тверь: Триада, 2010. — 208 с.
6 Методика составления колеса жизненного баланса 
заключается в  оценке удовлетворённости человека каж-
дым из направлений в баллах от 1 до 10, показывающая 
насколько устраивает человека данная сфера жизни. Чем 
ближе оценка к 1, тем меньше человек удовлетворён сфе-
рой жизни и, соответственно, чем ближе к 10 баллам —  тем 
больше.

но у  женщин), что даёт основание гово-
рить о  сбалансированности этих сторон 
жизнедеятельности.

Обращаясь к данным мониторинга ка-
чества трудового потенциала, наблюда-
ем по выделенной группе работающих 
родителей, нацеленных на достижение 
успеха в  работе, существенное превыше-
ние по отношению к остальным работни-
кам удовлетворённости по таким аспек-
там, как «жизнь в  целом», «работа в  це-
лом», «возможность сочетать трудовые 
и  семейные/личные обязанности», «раз-
мер заработной платы», «возможности 
для карьерного роста» (табл. 3). Например, 
жизнью в целом удовлетворены 81% выде-
ленной группы (на  12 процентных пунк-
тов (п. п.) больше, чем у остальных респон-
дентов). Работой в  целом удовлетворены 
79% опрошенных работающих родителей, 
нацеленных на успех (превышение состав-
ляет 14 п. п.). В  целом 66% респондентов 
имеют возможность, судя по их ответам, 
сочетать трудовые и  семейные/личные 
обязанности (1/4 воздержалась от оценки 
данного баланса).

Подводя итог анализу баланса рабо-
ты и личной жизнью, следует сказать, что 
успешные работающие родители пока-
зывают существенно более высокую удо-
влетворённость обоими факторами. Свои 
перспективы, как в жизни, так и в карьере, 
выделенная группа респондентов также 
оценивает более оптимистично, чем все 
опрошенные. Результаты опроса показы-
вают, что семья способствует удовлетво-
рённости жизнью у  большинства опро-
шенных (в  родительской группе больше 
76%), и не мешает работе и карьере.

Заключение

Анализ показал определённую сбалан-
сированность между работой и  личной 
жизнью успешных работающих родителей 
в  таких аспектах как удовлетворённость 
состоянием здоровья, условиями для от-
дыха, работой и  семейной жизнью. Осо-
бенно это просматривается в оценках жен-
ской части респондентов. Можно заклю-
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Таблица 3
Удовлетворённость различными аспектами жизни и работы в оценках населения, %

Table 3
Satisfaction with various aspects of life and work in the estimates of the population, %

Категории работающих
Вполне удовлетворён(а) 

и скорее удовлетворён(а), 
чем нет

Не могу сказать, 
удовлетворён(а) 

или нет

Скорее не удовлетворён(а), 
и совершенно не 
удовлетворён(а)

Жизнь в целом
Работающие родители, нацелен-
ные на успех в работе (N = 1068) 80,9 12,1 7,1

Все работающие (N = 1500) 68,5 22,2 9,3

Работа в целом

Работающие родители, нацелен-
ные на успех в работе 78,8 14,2 5,1

Все работающие 64,8 22,2 9,3

Возможность сочетать трудовые и семейные/личные обязанности
Работающие родители, нацелен-
ные на успех в работе 66,2 25,4 8,4

Все работающие 58,0 29,8 12,1

Размер заработной платы

Работающие родители, нацелен-
ные на успех в работе 51,2 25,0 23,8

Все работающие 44,8 25,9 29,3

Возможности для карьерного роста
Работающие родители, нацелен-
ные на успех в работе 45,0 35,4 19,6

Все работающие 38,5 39,4 22,1

Источник: данные мониторинга качества трудового потенциала населения Вологодской области 
ВолНЦ РАН 2020 года.

  

0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0

ФИНАНСЫ

ЗДОРОВЬЕ

СЕМЬЯ

РАБОТА

ОТДЫХСВОБОДА

ПРИЗНАНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ТВОРЧЕСТВО

Мужчины
Женщины
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чить, что предположение об отсутствии 
баланса между работой и личной жизнью 
среди успешных работающих родителей 
опровергнуто. Данный результат имеет 
позитивный посыл в плане динамики об-
щественного развития, поскольку, исходя 
из анализа эмпирических данных, в семь-
ях, где детей воспитывают родители, на-
целенные на успех или уже имеющие свою 
успешную траекторию в  жизни и  трудо-
вой деятельности, создаётся атмосфера 
успешности, базисное чувство, которое 

даёт детям возможность раскрыть свой 
потенциал, возможности и  задатки. Хотя 
приведённые выводы требуют дополни-
тельного обоснования, поскольку в  ана-
лизе мы использовали результаты пилот-
ного исследования. Однако, исследование 
баланса трудовой и личной жизнью жизни 
с точки зрения успешности современного 
человека открывает возможность для из-
учения родительского труда, и  получить 
полезные результаты, востребованные не 
только наукой, но и практикой.
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Abstract. In the context of the intensification of labor activity, the spread of unstable forms of 
employment, the growth of informatization and digitalization of social development, the unstable 
economic situation, the issues of ensuring a balance between the work and personal life of the 
working population are being actualized. This is especially important for workers with families 
and, most importantly, children, because in the modern realities (depopulation, high mortality 
rate in working age, low birth rate), the importance of determinants of family well-being increases 
significantly. And in a situation where parents are successful workers building a career or developing 
their business, the problem of the balance between work and living space is even more relevant. 
The purpose of the article is to analyze the balance of personal life and work of successful working 
parents. The context of the success of working parents in the analysis of the work-life balance is the 
scientific novelty of the study, the practical significance is connected with the possibility of using 
data in the management activities of economic entities in development of social support measures for 
employees. The information base of the study was made up of data from sociological studies: the pilot 
sociological study “Modern Successful Man” conducted in 2018 (no.=492 people) by an international 
scientific group (psychologists, economists, sociologists) in the cities of Vologda, Cherepovets, 
Petrozavodsk and Kolomna (Russia), Minsk (Belarus), Lublin (Poland), as well as monitoring the 
quality of labor potential (no.=1500 people) conducted in Vologda oblast by employees of the Vologda 
Research Center of the Russian Academy of Sciences. 57% of the cross-country study participants 
identify themselves with successful people. 100% of working parents in Vologda oblast agree with 
the statement that “work is a way to achieve success.” It was found out that working parents who 
consider themselves successful people show significantly higher satisfaction with life and work in 
general, including directly with the balance of personal and work life. It is shown that having a family 
not only does not interfere with the career aspirations of spouses, but even contributes to them.
Keywords: balance, work, personal life, working parents, work satisfaction.
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Аннотация. Целью исследования является изучение соотношения формирования и исполь-
зования трудового потенциала Северного Кавказа и его экономического отставания. Опреде-
лены основные направления развития трудовых ресурсов в Северо-Кавказском федеральном 
округе. Проведён комплексный анализ социально-экономической и демографической ситуации 
в контексте трёх основных факторов, определяющих формирование трудового потенциала 
в  регион: динамики воспроизводства населения, особенностей формирования рынка труда 
и образовательной среды. Анализируется демографическая и социально-экономическая си-
туация, её влияние на проблемы формирования трудового потенциала с различных позиций: 
социо-демографические аспекты, причины оттока населения за пределы региона и их связь 
с ситуацией на рынке труда; проблемы гендерной асимметрии на рынке труда и в системе 
высшего образования; проблемы занятости и безработицы в аспекте развития образования 
населения. Предложен комплекс мер по совершенствованию системы воспроизводства тру-
довых ресурсов в Северо-Кавказском федеральном округе, обозначены основные направления 
и мероприятия для улучшения ситуации в области развития трудового потенциала. Необ-
ходима активизация работы по профориентации молодого населения, и вместе с тем пере-
профилирование учебных заведений для подготовки специалистов, квалификация которых 
соответствовала бы существующим потребностям экономики. Наряду с этим необходима 
модернизация институтов образования и усиление взаимодействия вузов с работодателя-
ми. Сделан вывод о том, что сложившиеся проблемы в области воспроизводства трудовых 
ресурсов формируют на Северном Кавказе социальные ограничения для перехода на новый 
качественный уровень развития человеческого капитала.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, трудовой потенциал, демография, высшее образование, 
профориентация, Северо-Кавказский федеральный округ.
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Введение

Фактор трудовых ресурсов, значение 
которого неотделимо от их воздействия 
на развитие экономического потенциала 
страны, обосновывается в  работе акаде-
мика С. Г. Струмилина [1], по мнению ко-
торого, трудовые ресурсы определяются 
физическими и  интеллектуальными спо-
собностями населения в  трудоспособном 
возрасте. С  середины прошлого столетия 
активно развивается теория человеческо-
го капитала [2–4] существенным вкладом 
которой становится вывод о том, что тем-
пы экономического роста не могут слу-
жить главным мерилом общественного 
развития, гарантировать снижение нера-
венства и  уровня бедности. Данный под-
ход стал базовым для определения каче-
ственной составляющей трудовых ресур-
сов. При этом традиционным для описа-
ния роли человеческого фактора в эконо-
мическом развитии становится исполь-
зование близких по значению терминов 
«человеческий» и  «трудовой» потенциал. 
В  этой связи наличие квалифицирован-
ной рабочей силы в  достаточном количе-
стве и  качественной структуре —  важней-
шее условие формирования человеческо-
го потенциала [5], а воздействие трудовых 
ресурсов и  трудового потенциала на со-
циально-экономическое развитие носит 
«сквозной» характер.

В данном исследовании проводится 
сравнительный анализ развития трудо-
вого потенциала как части человеческо-
го потенциала региона населения в дина-
мике и на уровне трёх факторов, опреде-
ляющих количественную и качественную 
структуру населения, а именно: демогра-
фический потенциал и тенденции воспро-
изводства населения как определяющий 
фактор формирования структуры трудо-
вых ресурсов (миграционные процессы 
в том числе); особенности формирования 
рынка труда как совокупность условий 
реализации трудового потенциала насе-
ления региона; образовательная среда как 
система воспроизводства трудовых ресур-
сов и формирования их качества.

Воспроизводство трудовых ресурсов 
рассматривается нами как процесс по-
стоянного воссоздания занятого населе-
ния в  трудоспособном возрасте, а  также 
незанятой части населения, но имеющей 
физические, духовные и  интеллектуаль-
ные возможности для участия в  трудо-
вой деятельности [6]. В  тоже время тру-
довой потенциал региона рассматривает-
ся не просто как часть производственно-
го процесса, а как неотъемлемый элемент 
региональной социально-экономической 
системы, институциональных и  инфра-
структурных условий, позволяющих или, 
наоборот, формирующих препятствия для 
эффективного использования человече-
ских ресурсов.

Уровень развития трудового потен-
циала, по нашему мнению, выражает-
ся через оценку возможностей региона в 
обеспечении потребности отраслей эко-
номики в качественной рабочей силе. 
В  контексте существующих исследова-
ний трудового потенциала такой под-
ход является комплексным в  понима-
нии роли и  значения трудовых ресурсов 
в  региональном развитии и  как условие 
уровня экономического роста региона. 
Степень эффективности развития трудо-
вого потенциала определяет уровень ре-
гионального развития в  целом. Данный 
подход не противоречит используемому 
в  аналогичных исследованиях принци-
пу, когда трудовой потенциал рассматри-
вается в  единстве количественных и  ка-
чественных характеристик трудовых ре-
сурсов и является «обобщающей характе-
ристикой меры и  качества совокупности 
способностей к  общественно полезной 
деятельности» [7]. Вместе с тем, мы счи-
таем, что необходимо также учитывать 
динамический характер воздействия, ко-
торое оказывают трудовые ресурсы на 
региональное развитие. Трудовой потен-
циал «важнейший элемент региональной 
социально-экономической системы, при-
водит в  действие другие составляющие 
экономического потенциала через кон-
кретную систему форм и  отношений за-
нятости» [8].
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Добавим также, что трудовой потенци-
ал является неотъемлемым элементом си-
стемы воспроизводства трудовых ресур-
сов региона, и  в  этом аспекте мы соглас-
ны с позицией П. О. Косякова [8], выделяю-
щим в составе трудовых ресурсов всё тру-
доспособное население, в том числе и то, 
которое не участвует в трудовой деятель-
ности. В связи с необходимостью опреде-
ления роли трудового потенциала в  эко-
номическом развитии, нами также анали-
зируется профессионально-образователь-
ный уровень трудоспособного населения 
как ключевая качественная характеристи-
ка потенциала трудовых ресурсов [9].

Демографический потенциал 
Северо-Кавказского 

федерального округа (СКФО)

По итогам Всероссийской переписи 
2021 г. численность населения СКФО вы-
росла на 7,9% за последние 11 лет. В тоже 
время, при фактическом увеличении чис-
ленности населения территорий СКФО на-
блюдается ежегодное замедление приро-
ста населения при расчёте темпов изме-
нения общего коэффициента рождаемо-

сти (табл.  1)1. А  отмечаемый абсолютный 
рост показателя естественного воспро-
изводства населения в количестве 31 тыс. 
человек с  2015 г., при пересчёте темпов 
роста —  это только 79% от уровня преды-
дущей «пятилетки». В  среднем, ежегод-
ные темпы роста воспроизводства населе-
ния стабильно сокращаются во всех регио-
нах СКФО на протяжении последних 10–
20  лет. Исключение —  республики Чечен-
ская и Ингушетия (рост на 20 и 7 процент-
ных пунктов (п. п.) соответственно в пери-
од с  2015 г.). Репродуктивные показатели 
населения в  городах республик Северно-
го Кавказа почти не отличаются от сред-
нероссийского уровня рождаемости (сум-
марный коэффициент рождаемости —  1,7, 
по РФ в среднем —  1,6).

Соответственно, рост численности на-
селения в  регионах СКФО уже в  средне-
срочной перспективе может прекратиться. 
Причиной является наблюдаемое измене-
ние в структуре воспроизводства населения 
и  трудовых ресурсов вследствие активиза-
ции процессов урбанизации и  миграции 

1 В  обработке статистических данных участвовала Аба-
сова Х. У., младший научный сотрудник Института социаль-
но-экономических исследований Дагестанского федераль-
ного исследовательского центра РАН.

Таблица 1
Темпы роста населения Северо-Кавказского федерального округа,%

Table 1
Population growth rates in the North Caucasus Federal District,%

Территория 2005 / 
2000 2010 / 2005 2015 (Y1) / 

2010 (Y0)
2021 (Y2) / 
2015 (Y1)

Y
Y

Y
Y *

2
1

1
0

100

Российская Федерация 117 123 106 72 – 34 п. п.

СКФО 115 124 96 79 – 17 п. п.

Республика Дагестан 99 118 102 76 – 26 п. п.

Республика Ингушетия 74 170 68 89 + 20 п. п.

Кабардино-Балкарская Республика 99 142 100 83 – 17 п. п.

Карачаево-Черкесская Республика 108 112 95 78 – 17 п. п.

Республика Северная Осетия-Алания 109 129 101 79 – 21 п. п.

Чеченская Республика - 119 77 84 + 7 п. п.

Ставропольский край 110 120 109 74 – 35 п. п.

Источник: составлено по приложению к сборнику «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» (таблица 1.9.). —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 (дата обраще-
ния: 01.09.2022).
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населения. На фоне снижения показателей 
естественного прироста населения, на тер-
риториях СКФО меняется структура трудо-
вых ресурсов, снижается количество населе-
ния в трудоспособном возрасте, растёт доля 
пожилых лиц [10]. Более того, за последние 
двадцать лет, количество населения старше 
трудоспособного возраста на территориях 
СКФО растёт более высокими темпами, чем 
в среднем по России [11].

Социо-демографические аспекты 
формирования рабочей силы

Анализируя сферу занятости в  СКФО 
необходимо отметить, что наибольшее 
число занятых в  абсолютном выраже-
нии в 2021 г. было в Ставропольском крае 
и  Республике Дагестан —  соответственно 
1247,9 и 1022,9 тыс. человек. Наиболее вы-
сокий уровень безработицы в  республи-

ках Ингушетия —  30,9%, Дагестан —  15,1% 
и  Чеченская —  14,5%, что в  разы больше, 
чем в  среднем по России (4,8%). Регионы 
СКФО по представленным показателям 
находятся на последних местах среди всех 
остальных субъектов РФ (рис.  1). Низкий 
уровень инвестиций, сокращение темпов 
развития малого предпринимательства, 
неиндустриальный тип экономики сфор-
мировали в регионе высокий уровень на-
пряжённости на рынке труда в  послед-
ние десятилетия [12]. Безработица на Се-
верном Кавказе имеет затяжной харак-
тер. Так, например, время поиска работы 
в Дагестане, Карачаево-Черкессии и Ингу-
шетии превышает в  среднем 10 месяцев. 
Доля среди безработных, находивших-
ся в  поиске работы сроком более одного 
года —  35%, но в Республике Ингушетия —  
63,2%, в Карачаево-Черкессии —  67,2%.

В 2020 г. почти 22% безработных прихо-
дилось на молодёжь в возрасте до 25 лет, 
то есть более 1  млн молодых людей ис-
пытывали трудности с  поиском работы 
(в 2019 г. в этой категории насчитывалось 
менее 800 тыс. человек). Возросло количе-
ство безработных старше 50 лет. Доля дан-

ной категории населения в  общей струк-
туре составляла 15,9%, (немногим более 
760 тыс. человек против неполных 600 тыс. 
человек в  августе 2020 г.) [10]. Средний 
возраст безработных в республиках Даге-
стан и Ингушетии, в Ставропольском крае 
ниже среднероссийского показателя, но 

Рис. 1. Уровень безработицы в некоторых регионах РФ в 2021 году, %
Fig. 1. Unemployment rate in regions of the Russian Federation in 2021, %

Источник: составлено по приложению к  сборнику «Регионы России. Социально-экономические 
показатели» (таблица 2.10.1.). —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652 (дата обраще-
ния: 01.09.2022).
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в  республиках Северная Осетия-Алания 
и Карачаево-Черкесской —  выше. Отметим 
высокий уровень гендерной асимметрии 
в сфере занятости в СКФО, в котором на-
блюдается хронический рост женской без-
работицы и низкий уровень участия жен-
щин на рынке труда. Уровень женской без-
работицы в  регионе по-прежнему выше, 
чем мужской (12,7% против 9,3% в 2020 г.).

Самая напряжённая ситуация в  сфере 
занятости наблюдалась в Республике Ин-
гушетия (средний уровень женской без-
работицы составил 33,1%, против 24,8% 
у  мужчин), Чеченской Республике (сре-
ди женщин —  17,6%, против 16,2% у  муж-
чин) и  Дагестане (14,0% и  9,8% соответ-
ственно). Данные комплексного наблюде-
ния условий жизни населения показыва-
ют, что в 2020 г. в СКФО женщины состав-
ляли треть (32,1%) всех ненаёмных работ-
ников (предпринимателей и  собственни-
ков предприятий). Среди собственников 
предприятий женщины составляют 22,6%. 
Численность индивидуальных предпри-
нимателей среди женщин почти в  2 раза 
меньше, чем мужчин. Преимущественно 
женщины работают в сферах здравоохра-

нения (80,3%), образования (76,8%), обслу-
живания (гостинично-ресторанный биз-
нес —  85,1%), а также культуры и организа-
ции досуга (55,3%).

Влияние развития образовательной 
среды на формирование рынка труда

Структурный дисбаланс спроса 
и  предложения рабочей силы остаётся 
одной из основных проблем рынка труда 
в  СКФО. Уровень образования населения 
Северо-Кавказского федерального окру-
га ниже, чем в среднем по стране: в окру-
ге меньше доля лиц с профессиональным 
образованием и больше доля лиц с общим 
образованием и без образования. В РФ из 
72  млн занятого населения 35% —  лица 
с  высшим образованием, 45% —  получи-
ли среднее профессиональное образова-
ние, а  19% —  квалицированные рабочие. 
В  СКФО прошли подготовку квалифици-
рованных рабочих 12% (что определяет 
дефицит квалифицированных специали-
стов рабочих профессий), а доля занятых, 
со средним профессиональным образо-
ванием —  34% (табл. 2.).

Таблица 2
Уровень занятости и безработицы в зависимости от уровня образования, %

Table 2
The level of employment and unemployment depending on the level of education, %

Уровень образования
2000 2010 2021

РФ СКФО РФ СКФО РФ СКФО
Состав занятого населения по уровню образования

Высшее 22,7 26,3 28,7 28,9 34,7 36,0
Среднее профессиональное (подготовка среднего звена) 31,4 26,7 27,1 22,3 45,2 33,9
Среднее профессиональное (подготовка рабочих) 12 8,5 19,7 9,5 19,2 12,1
Среднее общее 23,3 25,5 20,0 32,3 15,9 23,3
Основное общее 7,3 7,3 4,0 5,7 4,0 6,3
Начальное общее, не имеют начального общего 1,0 1,9 0,3 0,9 0,2 0,4

Состав безработных по уровню образования
Высшее 9,9 12,2 14,8 16,5 21,9 27,9
Среднее профессиональное (подготовка среднего звена) 25,3 20,3 20,7 15,4 39,4 29,9
Среднее профессиональное (подготовка рабочих) 13,6 8,9 20,8 6,8 18,3 11,2
Среднее общее 33,5 41,4 32,5 51,9 28,0 30,6
Основное общее 13,7 11,8 10,1 8,3 9,9 10,9
Начальное общее, не имеют начального общего 1,2 - 1,1 1,1 0,8 0,7
Источник: составлено по данным «Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2022: Стат. сб.»/ Росстат. —  Москва, 2022. —  С. 140–158 (таблицы 3.9. и 3.19)
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В 2020 г. ПТУ, профессиональных лице-
ев, техникумов и колледжей в нашей стра-
не имелось 3,6 тыс. заведений, а по регио-
нам СКФО –316, при этом обучалось в них 
в среднем по России 2902,3 тыс. студентов 
и 204,1 тыс. студентов в СКФО. Отмечается 
значительный рост численности студентов 
начального и  среднего профессионального 
образования по сравнению с  2010 г.: если 
по России количество обучающихся увели-
чилась на 29%, то на Северном Кавказе —  
на 96%. Почти на 80% увеличилось и число 
организаций, предоставляющих началь-
ное и среднее профессиональное образова-
ние в СКФО (рост по стране на 16,2%). Объ-
яснением такого «взрывного» роста чис-
ла обучающихся по программам среднего 
профессионального образования является 
увеличение количества школьников, не же-
лающих сдавать ЕГЭ в 11-х классах общеоб-
разовательных учреждений. В связи с этим 
подростки завершают своё обучение в  9-м 
классе, а затем уже продолжают его в сред-
них профессиональных учреждениях обра-
зования. Затем после их окончания посту-
пают в  ВУЗы, но уже без необходимости 
сдавать ЕГЭ.

В субъектах СКФО показатели образо-
ванности женского населения выше, чем 
мужского [13]. Девушки чаще продолжают 
обучение после 9-го класса средней школы. 
Начиная с  1995 г. планомерно росла доля 
женщин, проходивших обучение в вузах по 
традиционно мужским направлениям об-
учения, связанных с  математическим, фи-
зическим и  информационно-техническим 
специальностям. Получение высшего обра-
зования женщины рассматривают не толь-
ко из соображений необходимости последу-
ющего устройства на работу, но и  как эле-
мент самореализации плюс как своеобраз-
ную форму «брачного капитала», который 
способствует заключению брака [14]. Выбор 
в отношении образования женщин опреде-
ляется чаще всего родителями и ограничи-
вается преимущественно педагогической 
и медицинской ориентацией [13]. При этом 
несмотря на высокие показатели уровня 
образования кавказских женщин, они оста-
ются более уязвимой категорией специали-

стов на рынке труда —  среди них доля безра-
ботных выше.

Миграционные процессы в регионе

Для миграционных обменов в субъектах 
СКФО характерно значительное преоблада-
ние числа выбывающего населения над чис-
лом прибывших. Данный дисбаланс в  ми-
грациях на протяжении многих лет приво-
дит к потере человеческого и трудового по-
тенциала на территориях Северного Кавка-
за. Наиболее интенсивный процесс выезда 
за пределы регионов по причине смены ме-
ста жительства наблюдается в республиках 
Северная Осетия-Алания и  Дагестан. В ос-
новном за счёт планомерного оттока насе-
ления из этих республик коэффициент ми-
грационного прироста в СКФО был отри-
цательным. В среднем ежегодно в период 
2010-2020 гг. население за счёт миграций 
сокращалось на 21 человек из расчёта на 10 
тыс. проживающих в округе. В абсолютном 
выражении Республика Дагестан за этот пе-
риод теряла в среднем 12 тыс. человек еже-
годно. Основная причина миграций —  по-
иск работы. Судя по данным в табл. 3, прак-
тически во всех регионах СКФО наблюдает-
ся преобладание доли населения, выезжаю-
щего за пределы регионов в поисках рабо-
ты в другие регионы страны, по сравнению 
с количеством прибывающих в регион 2.

Среди безработных из числа молодё-
жи большое количество тех, кто не имеет 
ни среднего профессионального, ни выс-
шего образования. Они становится основ-
ной группой трудовых мигрантов, выез-
жающих за пределы регионов постоянно-
го проживания. В основном это граждане, 
также, как и  среди безработного населе-
ния, получившие только «школьное» об-
разование. В  результате учебной мигра-
ции округ теряет значительный трудовой 
потенциал, так как по завершении учёбы 
большая часть молодёжи предпочитает не 
возвращаться в родной регион.

2 Для того, чтобы нивелировать влияние ограничений 
из-за распространения COVID-19 на миграционную актив-
ность, в табл. 3 приводятся данные за 2019 г., то есть за год 
до пандемии.
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Направления совершенствования 
системы воспроизводства 

трудовых ресурсов

Структура рабочей силы, система вос-
производства трудовых ресурсов, сфе-
ра высшего и  дополнительного образова-
ния, управление качеством труда и  рын-
ком труда, по-нашему мнению, являются 
основной причиной низкого уровня соци-
ально-экономического развития террито-
рий СКФО. Ситуация усугубляется избыт-
ком специалистов по невостребованным 
на рынке труда профессиям, миграци-
онным оттоком перспективных научных 
и технических кадров.

Перечислим ряд важных проблемных 
областей развития системы воспроизвод-
ства трудовых ресурсов в регионах СКФО: 
1) отсутствие баланса при подготовке спе-
циалистов различного профиля и  реаль-
ных потребностей работодателей в  про-
фессиональных кадрах; 2) повышенная 
сложность заданий ЕГЭ по естественным 
и  точным наукам, препятствующая по-
ступлению в ведущие вузы страны на ин-
женерно-технические, химико-биологи-
ческие и  медицинские направления; 3) 
выбор направления обучения будущей 
профессии, часто под давлением родите-
лей и  близкого окружения; 4) отсутствие 

Таблица 3
Межрегиональная трудовая миграция в возрасте 15 лет и старше в 2019 году,‰

Table 3
Interregional labor migration at the age of 15 years and older in 2019,‰

Регион
Численность трудовых мигрантов

въезжающих в регион выезжающих из региона

СКФО 0,6 2,9

Республика Дагестан 0,1 4,4

Республика Ингушетия 2,0 0,2

Кабардино-Балкарская Республика 0,2 6,6

Карачаево-Черкесская Республика 0,1 2,7

Республика Северная Осетия-Алания 0,4 2,9

Чеченская Республика 1,3 0,5

Ставропольский край 0,8 2,0

Источник: Росстат. —  URL: https://gks.ru/storage/mediabank/Z9fQU9tI/tab3_2019.xls (дата обраще-
ния: 01.09.2022).

достаточной информации о вакансиях на 
рынке труда и прогноза изменений ситуа-
ции на рынке труда на уровне субъектов 
РФ и муниципалитетов; 5) отсутствие тех-
нической базы и  материальных возмож-
ностей для проведения модернизации 
процесса образования.

Важной составляющей этапа предвари-
тельной подготовки профессиональных 
кадров и  специалистов является улучше-
ние и систематизация профориентацион-
ной работы. Необходима активизация ра-
боты по профориентации молодого насе-
ления, и  вместе с  тем перепрофилирова-
ние учебных заведений для подготовки 
специалистов, квалификация которых со-
ответствовала бы существующим потреб-
ностям экономики. Наряду с этим необхо-
дима модернизация институтов образо-
вания и  усиление взаимодействия вузов 
с  работодателями. Отсюда следует и  не-
обходимость обновления учебной мате-
риально-технической базы, а  также при-
менение новых технологий моделирова-
ния реальных ситуаций с помощью, в том 
числе программных средств при обуче-
нии [15]. Необходимо существенное об-
новление технологий образования, раз-
витие вариативности программ и измене-
ние принципов финансирования образо-
вательных учреждений.
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Представляется важным обеспечить раз-
витие социальной инфраструктуры; про-
водить активную политику на рынке труда; 
поощрять развитие гибких форм занятости 
для различных категорий населения, в том 
числе в связи с высоким уровнем социаль-
ных обязательств у  членов многодетных 
семей, используя систему экономических 
стимулов для работодателей [16].

* * *

На наш взгляд, уровень развития тру-
дового потенциала в  регионе создаёт до-
полнительные препятствия для экономи-
ческого развития региона. С учётом отме-
ченных выше проблем, выделим четыре 
направления совершенствования системы 
подготовки кадров, реализация которых 
способна привести к улучшению системы 
трудовых ресурсов СКФО: 1) формирова-
ние на региональном и  муниципальном 
уровне системы прогнозирования и мони-
торинга потребностей рынка труда, 2) ак-

тивизировать работу по сетевому взаимо-
действию с  хозяйствующими субъектами 
с целью их включения в процесс разработ-
ки и  реализации учебных планов, их по-
стоянной корректировке; 3) организация 
квалифицированного проведения про-
цедуры профессиональной ориентации 
школьников, создание специализирован-
ных центров помощи в профессиональном 
самоопределении и проведение профори-
ентационных мероприятий с применени-
ем передовых технологий в обязательном 
порядке и на постоянной основе; 4) прове-
дение мониторинга трудоустройства по-
лучивших образование граждан в сферах 
их фактической деятельности. В условиях 
разворачивающегося кризиса проблемы 
воспроизводства трудовых ресурсов на-
кладываются на стратегические пробле-
мы экономического развития регионов. 
Совершенствование данной сферы —  одно 
из важнейших условий, которому должно 
быть уделено особое место в  системе ре-
гионального управления.
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Abstract. The purpose of the article is to study the problems of the economic backwardness of the 
region from the standpoint of the features of the system of reproduction, formation, distribution 
and use of labor resources in the North Caucasus. The main directions for improving the system 
of reproduction of labor resources in the North Caucasus Federal District were identified and a 
comprehensive analysis of the socio-economic and demographic situation was carried out in the 
context of the three main factors that determine the formation of labor potential in the region. The 
determining factors of the formation of labor resources considered in the article are the dynamics 
of population reproduction, the features of the formation of the labor market and the educational 
environment. The authors present analysis of the demographic and socio-economic situation and 
their impact on the problems of reproduction of labor resources from various research positions: 
socio-demographic aspects of formation of the labor force and problems of population aging, the 
reasons for outflow of the population from the region and their connection with the situation in 
the labor market, problems of gender asymmetry in the labor market and in the system of higher 
education, problems of employment and unemployment in the aspect of the development of 
education of the population. A set of measures is proposed to improve the system of labor resources 
reproduction in the North Caucasus Federal District (NCFD), the main directions and necessary 
measures to improve the situation in the development of labor resources and labor potential are 
outlined. It is concluded that the present problems in the sphere of labor resource reproduction 
become a barrier to economic development of the North Caucasus and constrain raising the human 
capital development to a quality level.
Keywords: labor resources, labor potential, demography, higher education, career guidance, North 
Caucasus, North Caucasian Federal District.
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Аннотация. В  статье авторами поднимается проблема отсутствия современного водо-
провода и канализации в жилых помещениях около 22–24 млн жителей России, проживающих 
в сельской местности. В качестве статистической базы исследования авторы используют 
результаты опросов «Комплексного наблюдения условий жизни населения» Росстата 2011 
и 2020 годов. Проводится анализ динамики данных по обеспеченности жилых помещений до-
мохозяйств системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения и современным 
туалетом в целом по стране, в сельской местности и в индивидуальных домах (в частном 
секторе). Показано, что современная канализация отсутствует почти у 2/3, современный 
туалет —  у  1/3, горячее водоснабжения —  у  26%, а  всякий водопровод —  у  11% домохозяйств 
в сельской местности. Для частного сектора в сельских поселениях показатели ещё хуже —  
соответственно, 81%, 42%, 30% и 13% домохозяйств. В статье выделены шесть групп субъ-
ектов Российской Федерации по доле домохозяйств, не имеющих водопроводной системы 
в  своих жилых помещениях в  сельской местности. Определены четыре причины отстава-
ния сельских поселений от городов в развитии инженерной инфраструктуры, включая за-
крытие в  1990-х гг. большинства сельскохозяйственных производств (колхозов и  совхозов) 
на местах, невысокую приоритетность тематики развития сельских территорий в  дея-
тельности федеральных органов государственной власти, фокус государственной политики 
в  сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства жилья преимущественно на 
городских территориях, недостаточную совместимость текущей модели предоставления 
государственных и муниципальных услуг в условиях дефицита финансовых ресурсов и необ-
ходимости развивать инженерную инфраструктуру на территориях с частными домовла-
дениями. В заключение авторами предлагается ряд мероприятий с целью ускорения решения 
проблемы водоснабжения и водоотведения в сельской местности Российской Федерации.
Ключевые слова: водоснабжение, водопровод, водоотведение, канализация, сельская мест-
ность, сельское поселение, качество жизни, индивидуальные дома, Российская Федерация.
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Введение

Водоснабжение и  водоотведение явля-
ется одним из основных компонентов жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) 
страны, определяющим комфортность 
проживания и  санитарно-эпидемиологи-
ческое благополучие населения как в мно-
гоэтажных домах, так и  в  малоэтажном 
жилье и  индивидуальной застройке. При 
этом для сельской местности с  превали-
рованием индивидуальных жилых домов 
[1; 2] наличие устойчивого холодного во-
доснабжения определяет возможность об-
устройства в доме и автономной водяной 
отопительной системы.

Согласно статье 3 Федерального закона 
от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении» первой целью государ-
ственной политики в этой сфере является 
«охрана здоровья населения и улучшение 
качества жизни населения путём обеспе-
чения бесперебойного и  качественного 
водоснабжения и  водоотведения», а  пер-
вым общим принципом такой государ-
ственной политики указана «приоритет-
ность обеспечения населения питьевой 
водой, горячей водой и услугами по водо-
отведению». Вместе с  тем, согласно дан-
ным «Комплексного наблюдения условий 
жизни населения —  2020» (КОУЖ-2020) 1, 
проведённого Росстатом, в сельской мест-
ности РФ почти 30% домохозяйств не 
имеют централизованного водопрово-
да, а  среди домохозяйств, проживающих 
в  индивидуальных домах, эта цифра до-
стигает 38%. Горячее водоснабжение пол-
ностью отсутствует у 26% опрошенных до-
мохозяйств в целом и у 30% домохозяйств 
из частного сектора. Как следствие, ис-
ключительно печное отопление сохраня-
ется у  21% домохозяйств на селе в  целом 
и у 26% домохозяйств, живущих в частных 
домах. Более того, 75% российских домо-
хозяйств в  сельской местности не имеют 
центральной канализации, а  канализа-
ция любого типа отсутствует в жилых по-

1 Комплексное наблюдение условий жизни населе-
ния —  2020 // Росстат: [сайт]. —  URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/GKS_KOUZH-2020/index.html (дата обращения: 
23.08.2022).

мещениях 15% домохозяйств. Из-за этого 
31% домохозяйств в сельских поселениях, 
включая двух-трёхэтажных жилые строе-
ния, не имеют туалета внутри жилых по-
мещений, а  в  частном секторе этот пока-
затель достигает почти 40%.

По состоянию на 2020 г. в  сельской 
местности в общей сложности только 38% 
жилищного фонда было полностью бла-
гоустроено, то есть в жилых помещениях 
имелись одновременно водопровод, кана-
лизация, отопление, горячее водоснабже-
ние, газоснабжение или напольные элек-
троплиты 2. При этом необходимо иметь 
ввиду, что в последние десятилетия значи-
тельная часть городских жителей приоб-
рела и обустроила (или построила с нуля) 
в  сельских поселениях индивидуальные 
дома для круглогодичного проживания со 
всеми удобствами, в  связи с  чем картина 
благоустройства жилья именно для сель-
ских жителей может быть несколько при-
украшенной. С учётом численности сель-
ского населения РФ в  36,9  млн человек 
в  2021 г. проблема отсутствия современ-
ного водоснабжения и/или водоотведения 
в настоящее время касается в той или иной 
мере 22–24 млн сельских жителей страны.

В результате жители сельских террито-
рий России, многие из которых были по-
ставлены в течение последних десятилетий 
в неравные условия по сравнению с город-
скими жителями из-за серьёзного сокраще-
ния рабочих мест на селе [3; 4], оказывают-
ся ущемлёнными и  в  части комфортности 
условий проживания 3. Такая ситуация ведёт 
к углублению территориальных диспропор-
ций в  уровне и  качестве жизни между го-
родской и  сельской местностью [5], может 
вносить определённый вклад в социальную 
напряжённость в обществе и мало соответ-
ствует установкам федеральных органов 

2 Социальное положение и  уровень жизни населения 
России. 2021: Стат. сб. —  Mосква: Росстат, 2021. —  C. 261.
3 Следует отметить, что затраты домохозяйств на обу-
стройство индивидуальной скважины могут достигать 
в настоящее время 100–300 тыс. рублей в зависимости от 
глубины скважины, качества и  комплекта оборудования 
(кессон, насос, трубы, гидроаккумулятор и  другое). При 
этом нецентрализованные системы водоснабжения обыч-
но характеризуются отсутствием контроля за качеством 
питьевой воды.
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власти на создание равных условий жизни 
для населения страны.

Обеспеченность жилых 
помещений водопроводом 
и горячим водоснабжением

Данные КОУЖ-2011 4 и КОУЖ-2020 5 Рос-
стата показывают, что за период 2011–

4 Комплексное наблюдение условий жизни населе-
ния 2011 // Росстат: [сайт]. —  URL: https://gks.ru/free_doc/
new_site/KOUZ/survey0/index.html (дата обращения: 
23.08.2022).
5 Мы также использовали данные КОУЖ-2014, КОУЖ-2016 
и КОУЖ-2018, которые не вошли в статью из-за ограниче-
ний по объёму.

2020 гг. обеспеченность российских домо-
хозяйств в  целом централизованным во-
допроводом увеличилась почти на 6 про-
центных пунктов (п. п.) —  с 83,9% до 89,7%, 
водопроводом из индивидуальной арте-
зианской скважины —  осталась неизмен-
ной на уровне 4%, а доля жилых помеще-
ний, где вода поступает из колодца сокра-
тилась почти на 2 п. п. (табл. 1). В сельской 
местности доля домохозяйств с централь-
ным водопроводом увеличилась на 11,5 
п. п. (с 59,1% до 70,6%), доля домохозяйств, 
обеспеченных водопроводом из индиви-
дуальной артезианской скважины, оста-
лась почти на том же уровне (10–11%), а во-

Таблица 1
Обеспеченность водопроводом жилых помещений всех домохозяйств и домохозяйств 

в индивидуальных домах, в % от общего количества по каждой категории
Table 1

Types of domestic water supply by location of all households and 
households in individual houses, percentage in each category

Все домохозяйства в стране Домохозяйства в индивидуальных домах

2011 2020 2011 2020

Обеспечены централизованным водопроводом

Все домохозяйства 83,9 89,7 Все домохозяйства 55,9 66,4

В городской местности 92,4 95,5 В городской местности 63,2 72,9

В сельской местности 59,1 70,6 В сельской местности 50,6 62,1

Обеспечены водопроводом из индивидуальной артезианской скважины

Все домохозяйства 3,7 4,0 Все домохозяйства 10,8 13,5

В городской местности 1,5 1,9 В городской местности 7,5 12,1

В сельской местности 10,0 10,9 В сельской местности 13,1 14,5

Обеспечены водопроводом из колодца

Все домохозяйства 4,5 2,7 Все домохозяйства 13,0 8,8

В городской местности 2,4 1,2 В городской местности 12,2 6,9

В сельской местности 10,6 7,5 В сельской местности 13,7 10,0

Водопровод отсутствует

Все домохозяйства 7,9 3,7 Все домохозяйства 20,3 11,3

В городской местности 3,6 1,4 В городской местности 17,1 8,1

В сельской местности 20,4 10,9 В сельской местности 22,6 13,4

Всего

Все домохозяйства 100,0 100,0 Все домохозяйства 100,0 100,0

В городской местности 100,0 100,0 В городской местности 100,0 100,0

В сельской местности 100,0 100,0 В сельской местности 100,0 100,0

Источник: составлено авторами по данным КОУЖ-2011, КОУЖ-2020.



150

Inna M. Schneiderman, Igor V. Pilipenko
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 1. 2023

LABOR POTENTIAL AND LIVING CONDITIONS OF POPULATION

допроводом из колодца стали пользовать-
ся на 3 п. п. меньше домохозяйств.

Основной вклад в  указанные измене-
ния внесла реализация федеральных целе-
вых программ «Социальное развитие села 
до 2013 г.» и «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 гг. и  на период 
до 2020 г.», в том числе благодаря которым 
произошло сокращение доли домохозяйств 
без водопровода с 7,9% до 3,7%, а в частном 
секторе —  с  20,3% до 11,3%. Вместе с  тем, 
в  сельской местности жилые помещения 
10,9% домохозяйств по-прежнему не обору-
дованы никакой водопроводной системой, 
а среди домохозяйств, проживающих в ин-
дивидуальных домах, этот показатель ещё 
выше и составляет 13,4%.

Вторым фактором улучшения ситуации 
с водоснабжением в последнее десятилетие 
стало развитие технологий и  рынка услуг 
по обустройству индивидуальных скважин, 
а также расширение производства и импор-

та насосных станций и другого оборудова-
ния для установки в частных домах. Одна-
ко, качество поступающей воды пока остав-
ляет желать лучшего [6; 7], так как, соглас-
но КОУЖ-2020, только 37% сельских домо-
хозяйств оценили качество воды как «хоро-
шее», 14% оценили качество как «плохое», 
а 49% дали «удовлетворительную» оценку.

Вывод на российский рынок в  послед-
нее десятилетие широкого ассортимен-
та зарубежных настенных и  напольных 
газовых котлов по приемлемым ценам 
внёс значительный вклад в решение про-
блемы горячего водоснабжения домохо-
зяйств. Так, в целом по стране доля домо-
хозяйств с  горячим водоснабжением от 
местных (индивидуальных) водонагрева-
телей возросла с 23,8% до 34,1%, а в сель-
ской местности этот рост был ещё более 
заметным —  с 31,5% до 62,7% (табл. 2). В ре-
зультате доля всех домохозяйств без горя-
чего водоснабжения сократилась на 16 п. п. 

Таблица 2
Обеспеченность горячим водоснабжением жилых помещений всех домохозяйств 

и домохозяйств в индивидуальных домах, в % от общего количества по каждой категории
Table 2

Types of domestic hot water supply systems by location of all households 
and households in individual houses, percentage in each category

Все домохозяйства в стране Домохозяйства в индивидуальных домах

2011 2020 2011 2020

Центральное горячее водоснабжение

Все домохозяйства 50,8 56,6 Все домохозяйства 1,1 1,1

В городской местности 65,0 70,6 В городской местности 1,9 1,4

В сельской местности 9,5 10,9 В сельской местности 0,5 0,9

Горячее водоснабжение от местных (индивидуальных) водонагревателей

Все домохозяйства 23,8 34,1 Все домохозяйства 38,5 73,2

В городской местности 21,2 25,4 В городской местности 44,5 80,0

В сельской местности 31,5 62,7 В сельской местности 34,2 68,8

Горячее водоснабжение отсутствует

Все домохозяйства 25,4 9,3 Все домохозяйства 60,4 25,7

В городской местности 13,9 4,0 В городской местности 53,7 18,7

В сельской местности 59,0 26,4 В сельской местности 65,3 30,3

Всего

Все домохозяйства 100,0 100,0 Все домохозяйства 100,0 100,0

В городской местности 100,0 100,0 В городской местности 100,0 100,0

В сельской местности 100,0 100,0 В сельской местности 100,0 100,0

Источник: составлено авторами по данным КОУЖ-2011, КОУЖ-2020.
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(с 25,4% до 9,3%), а в сельской местности —  
на 32,6 п. п. (с 59% до 26,4%).

В частном секторе, где домохозяйства 
с  центральным горячим водоснабжени-
ем составляют около 1% как в  городской, 
так и  в  сельской местности, доля домо-
хозяйств с водоснабжением от индивиду-
альных водонагревателей синхронно вы-
росла на 35 п. п. по стране в целом (с 38,5% 
до 73,2%), в  городских (с  44,5% до 80,0%) 
и в сельских поселениях (с 34,2% до 68,8%). 
Как представляется, дальнейшее оснаще-
ние жилых помещений индивидуальными 
системами горячего водоснабжения будет 
осложнено ввиду ужесточения антирос-
сийских санкций со стороны западных 
государств в 2022 г., в результате чего со-
кратится предложение и ассортимент во-
донагревательных приборов, и  возрастёт 

их цена. Это тем более важно, что по ре-
зультатам опроса КОУЖ-2020, 59% домо-
хозяйств в  целом и  62% в  сельской мест-
ности, жилище которых не было обеспече-
но горячим водоснабжением, уже тогда не 
имели достаточно средств для приобрете-
ния и  установки дома оборудования для 
горячего водоснабжения.

Обеспеченность жилых помещений 
системами водоотведения 
и современным туалетом

Как видно из табл. 3, несмотря на опре-
делённое улучшение ситуации в  период 
2011–2020 гг., в целом по стране менее 73% 
домохозяйств имеют центральную кана-
лизацию, в том числе 87,2% —  в городской 
и 24,9% —  в сельской местности.

Таблица 3
Обеспеченность водоотведением жилых помещений всех домохозяйств и домохозяйств 

в индивидуальных домах, в % от общего количества по каждой категории
Table 3

Types of wastewater collection systems by location of all households and 
households in individual houses, percentage in each category

Все домохозяйства в стране Домохозяйства в индивидуальных домах
2011 2020 2011 2020

Центральная канализация
Все домохозяйства 64,6 72,6 Все домохозяйства 9,0 11,3
В городской местности 81,3 87,2 В городской местности 11,8 19,8
В сельской местности 22,7 24,9 В сельской местности 7,2 5,8

Индивидуальная канализационная система (включая септик)
Все домохозяйства 4,9 4,4 Все домохозяйства 12,0 13,2
В городской местности 3,4 2,3 В городской местности 14,4 13,7
В сельской местности 8,7 11,3 В сельской местности 10,4 12,8

Удаление сточных вод через систему труб в выгребные ямы и тому подобное
Все домохозяйства 20,0 18,1 Все домохозяйства 52,4 59,5
В городской местности 10,2 8,7 В городской местности 50,2 55,5
В сельской местности 44,7 48,6 В сельской местности 53,8 62,1

Система канализации отсутствует
Все домохозяйства 10,4 4,9 Все домохозяйства 26,7 15,9
В городской местности 5,1 1,8 В городской местности 23,6 11,0
В сельской местности 23,9 15,2 В сельской местности 28,6 19,2

Всего
Все домохозяйства 100,0 100,0 Все домохозяйства 100,0 100,0
В городской местности 100,0 100,0 В городской местности 100,0 100,0
В сельской местности 100,0 100,0 В сельской местности 100,0 100,0
Источник: составлено авторами по данным КОУЖ-2011, КОУЖ-2020.
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При этом адекватная альтернатива 
централизованной системе водоотведе-
ния —  септик, имелся только у 4,4% домо-
хозяйств (2,3% в городах и 11,3% на селе). 
В то же время почти 1/2 домохозяйств на 
селе и 18,1% от всех домохозяйств исполь-
зовали устаревшую и потенциально более 
опасную с точки зрения санитарно-эпиде-
миологической обстановки систему отве-
дения сточных вод с выгребными ямами. 
В частном секторе ситуация ещё хуже, так 
как система канализации полностью от-
сутствует у 15,9% домохозяйств по стране 

в целом и у 19,2% домохозяйств в сельской 
местности, а  водоотведение с  выгребны-
ми ямами используют 59,5% всех домохо-
зяйств в  индивидуальных домах и  62,1% 
семей в сельских поселениях, причём доля 
такого вида канализации за 2011–2020 гг. 
увеличилась.

Аналогичным образом современный 
туалет отсутствует в жилищах 11,3% домо-
хозяйств в целом по стране и 35,9% домо-
хозяйств, проживающих в  индивидуаль-
ных домах (табл. 4).

Таблица 4
Обеспеченность туалетом жилых помещений всех домохозяйств и домохозяйств 

в индивидуальных домах, в % от общего количества по каждой категории
Table 4

Types of toilets by location of all households and households in 
individual houses, percentage in each category

Все домохозяйства в стране Домохозяйства в индивидуальных домах

2011 2020 2011 2020

Туалет в квартире/доме

Все домохозяйства 75,9 88,8 Все домохозяйства 35,5 64,1

В городской местности 88,0 95,4 В городской местности 41,2 73,6

В сельской местности 45,3 67,0 В сельской местности 31,8 57,9

Туалет в местах общего пользования/в отдельном строении/в дворовой постройке

Все домохозяйства 23,2 10,5 Все домохозяйства 62,3 33,6

В городской местности 11,5 4,1 В городской местности 57,1 24,2

В сельской местности 52,8 31,1 В сельской местности 65,6 39,8

Туалет отсутствует

Все домохозяйства 0,9 0,8 Все домохозяйства 2,2 2,3

В городской местности 0,5 0,4 В городской местности 1,7 2,2

В сельской местности 1,9 1,9 В сельской местности 2,6 2,4

Всего

Все домохозяйства 100,0 100,0 Все домохозяйства 100,0 100,0

В городской местности 100,0 100,0 В городской местности 100,0 100,0

В сельской местности 100,0 100,0 В сельской местности 100,0 100,0

Источник: составлено авторами по данным: КОУЖ-2011, КОУЖ-2020.
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Данные за период 2011–2020 гг. позво-
ляют сделать вывод о  наличии положи-
тельной тенденции по увеличению доли 
сельских домохозяйств с  туалетом вну-
три жилого помещения с 45,3% до 67% по 
всей стране и с 31,8% до 57,9% среди домо-
хозяйств в частном секторе. Однако окон-
чательное решение данной проблемы не-
посредственно связано с  наличием кана-
лизации и  водопровода, поэтому замед-
ление темпов устройства современных 
систем водоснабжения и  водоотведения 
будет задерживать и обустройство жилых 

помещений современными туалетами 
(пока 2/5 домохозяйств в индивидуальных 
домах на селе лишены таких удобств).

Обеспеченность водопроводом 
на региональном уровне

В результате наших расчётов на осно-
ве данных КОУЖ-2020 доли домохозяйств, 
не обеспеченных водопроводом в россий-
ских регионах в сельской местности, мож-
но выделить шесть основных групп субъ-
ектов РФ (табл. 5).

Таблица 5
Распределение регионов Российской Федерации по доле 

домохозяйств в сельской местности без водопровода, 2020 г.
Table 5

The distribution of regions of the Russian Federation by share of 
households in rural areas with no water supply systems in 2020

Доля домохозяйств 
без водопровода,% Субъекты РФ в группе*

Отношение 
к среднему 

по регионам

12,59 В среднем по регионам РФ (без городов федерального значения) 1,0

0,00
11 регионов

Астраханская, Магаданская, Московская, Мурманская области, Камчат-
ский край, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Республика Северная Осетия —  Алания, Чеченская Республика, Ханты-
Мансийский АО —  Югра, Ямало-Ненецкий АО

0,0

0,46–5,98
24 региона

Кемеровская область, Краснодарский край, Республика Крым, Там-
бовская, Калининградская, Владимирская области, Алтайский край, 
Сахалинская область, Ставропольский край, Пензенская, Ульяновская 
области, Республика Адыгея, Самарская, Рязанская области, Республика 
Татарстан, Калужская, Липецкая, Тульская области, Республика Марий Эл, 
Карачаево-Черкесская Республика, Белгородская, Кировская, Костром-
ская, Свердловская области

0,004–0,50

7,40–13,00
18 регионов

Курская область, Пермский край, Оренбургская, Ростовская области, 
Республика Мордовия, Челябинская, Псковская, Новосибирская области, 
Удмуртская Республика, Воронежская, Нижегородская области, Республи-
ка Дагестан, Ярославская область, Республика Тыва, Брянская, Тверская, 
Орловская области, Республика Башкортостан

0,60–1,00

13,47–24,15
14 регионов

Волгоградская, Омская, Томская, Новгородская области, Республика 
Алтай, Вологодская область, Республика Хакасия, Чувашская Республика, 
Смоленская, Ивановская области, Ненецкий АО, Ленинградская область, 
Республика Коми, Красноярский край

1,1–1,95

25,46–48,68
10 регионов

Тюменская, Саратовская области, Республика Калмыкия, Приморский 
край, Чукотский АО, Амурская, Иркутская, Курганская области, Еврейская 
автономная область, Республика Бурятия

2,00–3,90

51,11–80,95
5 регионов

Архангельская область, Республика Карелия, Хабаровский край, Респуб-
лика Саха (Якутия), Забайкальский край 4,00–6,43

*cубъекты РФ расположены в таблице в порядке увеличения доли домохозяйств без водопро-
вода.
Источник: рассчитано и составлено авторами по данным: КОУЖ-2020.
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В первую группу входят 11 регионов, где 
среди участвовавших в опросе домохозяйств 
все были подключения к водопроводной си-
стеме. Вторую и третью группу образуют 24 
и 18 регионов с низкими и средними показа-
телями отсутствия в жилых помещениях во-
доснабжения (соответственно, до 6,0% домо-
хозяйств и от 7,4% до 13,0%). Таким образом, 
в общей сложности в 42 регионах (больше по-
ловины, не считая Москву, Санкт-Петербург 
и Севастополь) доля домохозяйств без водо-
провода находится на уровне ниже среднего 
по стране и на сопоставимом со среднерос-
сийским уровне (12,6%). Вместе с регионами 
со 100-процентным подключением домохо-
зяйств к водопроводу, доля «благополучных» 
регионов составляет 65% от числа субъектов 
РФ с сельским населением.

В четвёртой группе субъектов РФ, где доля 
домохозяйств без водопровода в 1,1–2,0 раза 
выше среднего по России уровня, выделяет-
ся группа регионов Нечерноземья —  Вологод-
ская, Ивановская, Ленинградская, Новгород-
ская и Смоленская области, Республика Коми 
и Чувашская Республика, а также Сибирского 
федерального округа —  Омская и Томская об-
ласти, Красноярский край, Республики Алтай 
и  Хакасия. В  пятой группе с  долей домохо-
зяйств без водопровода в 2–4 раза выше сред-
нероссийского уровня превалируют сибир-
ские и дальневосточные субъекты РФ —  Амур-
ская, Иркутская и Тюменская области, Еврей-
ская автономная область, Приморский край, 
Республика Бурятия и  Чукотский АО. Нако-
нец, шестую группу, где доля домохозяйств 
без водопровода достигает 51–81%, форми-
руют Архангельский край, Республика Каре-
лия и Республика Саха (Якутия), края Забай-
кальский и Хабаровский. Данные три группы 
регионов можно рассматривать как адресаты 
третьей, второй и первой очереди программ 
по решению проблемы с  водоснабжением 
и водоотведением местных домохозяйств.

Причины отставания сельских 
поселений в развитии 

водоснабжения и водоотведения

Можно выделить, как минимум, че-
тыре причины недостаточного внима-

ния в РФ к инфраструктурным и другим 
социально-экономическим проблемам 
сельских территорий. Во-первых, это об-
условлено тем, что в советское время го-
сударство уделяло первостепенное вни-
мание благоустройству и выработке тех-
нологий для повышения эффективно-
сти ЖКХ в городах и посёлках городского 
типа [8; 9]. В сельской местности государ-
ство в первую очередь занималось созда-
нием равных условий для населения в ча-
сти здравоохранения, получения образо-
вания и  обеспечения населения рабочи-
ми местами, тогда как вопросы по строи-
тельству жилья решались и  финансиро-
вались большей частью местными жите-
лями [2], а инфраструктурным обеспече-
нием поселений занимались преимуще-
ственно совхозы и  колхозы, причём по-
следние имели значительную автоном-
ность из-за своей особой (колхозно-ко-
оперативной) формы собственности. Со-
ответственно, после закрытия большин-
ства совхозов и колхозов в начале 1990-х 
гг. [3], ЖКХ на селе оказалось в  опреде-
лённой степени законсервированным на 
многие годы вперёд в  состоянии на мо-
мент распада СССР. И  только во второй 
половине 2000-х гг. и  особенно в  2010-
е гг. государство начало реализовывать 
в  сельской местности масштабные ин-
фраструктурные программы 6.

Во-вторых, с  нашей точки зрения, не-
малое влияние оказывает сложившая-
ся институциональная система управле-
ния, в  рамках которой сельская тематика 
по факту не является приоритетной. Дол-
гое время в  структуре федеральных орга-
нов исполнительной власти (ФОИВ) РФ от-
сутствует профильное министерство или 
ведомство, ответственное за развитие ин-
женерной инфраструктуры сельских тер-
риторий. Используя метод [10], можно оце-

6 Концепция устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2020 г. (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 30.11.2010 № 2136-
р); Стратегия устойчивого развития сельских территорий 
Российской Федерации на период до 2030 г. (утверждена 
распоряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р); 
Государственная программа Российской Федерации «Ком-
плексное развитие сельских территорий» (утверждена 
постановлением Правительства РФ от 31.05.2019 № 696).
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нить степень внимания Правительства РФ 
к  проблематике сельских поселений. Так, 
тематика «Развитие сельских территорий» 
указана в  качестве одной из 12-ти функ-
ций деятельности Правительства РФ по на-
правлению (отрасли деятельности) «Сель-
ское хозяйство. Продовольственный ры-
нок», которое, в свою очередь, является од-
ним из 22-х основных направлений работы 
ФОИВ России 7. Таким образом, по оценке 
самого Правительства РФ тема развития 
сельских территорий занимает пример-
но 0,4% его внимания и является одной из 
177 функций Правительства РФ. В качестве 
ответственных ФОИВ по данной функции 
указаны три министерства —  Министер-
ство сельского хозяйства, Министерство 
культуры и  Министерство транспорта РФ, 
при этом, в  положениях о  Министерстве 
культуры и  Министерстве транспорта РФ 
ответственность за развитие сельских тер-
риторий в пределах компетенции этих ми-
нистерств прямо не прописана. В результа-
те фактически за всю сельскую местность 
России отвечает одно структурное подраз-
деление Министерства сельского хозяй-
ства РФ —  департамент развития сельских 
территорий 8.

В-третьих, почти вся терминология по 
ЖКХ, жилищному строительству и  жи-
лищной политике, используемая в  офи-
циальных документах, относится, прежде 
всего, к  городам/городской местности. 
Это видно, например, по направлению ра-
боты Правительства РФ «Жильё и  город-
ская среда. Строительство» 9. В  свою оче-
редь, «Стратегия развития ЖКХ в Россий-
ской Федерации на период до 2020 года» не 
включала каких-либо мероприятий по мо-
дернизации ЖКХ в  сельских поселениях. 
Аналогичным образом в  «Стратегии раз-

7 Сельское хозяйство. Продовольственный рынок // 
Правительство РФ: [сайт]. —  URL: http://government.ru/
rugovclassifier/section/2213/ (дата обращения: 30.09.2022).
8 Положение о Департаменте развития сельских террито-
рий (Приложение к Приказу Минсельхоза России от 3 мая 
2018 г. № 191). —  URL: https://mcx.gov.ru/upload/iblock/fb3/ 
fb3964178fe63ca89979ef7788551f59.pdf (дата обращения: 
04.10.2022).
9 Жильё и  городская среда. Строительство // Правитель-
ство РФ: [сайт]. —  URL: http://government.ru/rugovclassifier/
section/2439/ (дата обращения: 30.09.2022).

вития жилищной сферы Российской Феде-
рации на период до 2025 года» и в «Нацио-
нальном проекте «Жильё и городская сре-
да», реализуемом с 2018 г. Министерством 
строительства и  жилищно-коммуналь-
ного хозяйства РФ и  финансовым инсти-
тутом развития в жилищной сфере «ДОМ.
РФ», сельские территории вообще не упо-
минаются 10. Также и  в  уставе «ДОМ.РФ» 
сельские территории отдельно не пропи-
саны в качестве одной из задач деятельно-
сти этого общества, хотя «ДОМ.РФ» и при-
нимает участие в  программе «сельской 
ипотеки» 11.

В-четвёртых, на недостаточное внима-
ние к вопросам ЖКХ на селе влияет и тот 
факт, что в сельской местности более 72% 
домохозяйств живут в  индивидуальных 
домах, построенных как правило на участ-
ках, находящихся в  частной собственно-
сти. Поэтому вопросы развития ЖКХ на 
селе в рамках перевода работы российских 
государственных и  муниципальных орга-
нов власти в формат оказания услуг насе-
лению и  в  условиях дефицита финансо-
вых ресурсов вполне логично не являлись 
приоритетными (ответственность за во-
доснабжение и  водоотведение на частных 
земельных участках формально перекла-
дывалась на их владельцев). На это также 
повлияло увеличение количества и  удли-
нение бюрократических процедур внутри 
самого госаппарата 12.

10 Стратегия развития жилищной сферы Российской 
Федерации на период до 2025  года // Минстрой России, 
ДОМ.РФ, 2017: [сайт]. —  URL: https://www.minstroyrf.gov.
ru/upload/iblock/ec7/Strategiya-zhilishchnoi-sfery.pdf (дата 
обращения: 23.08.2022); Паспорт национального проекта 
«Жильё и  городская среда» (утверждён Президиумом 
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию 
и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. 
№ 16)).
11 Устав акционерного общества «ДОМ.РФ» (редакция 
12) (утверждён распоряжением Росимущества о решениях 
внеочередного общего собрания акционеров АО «ДОМ.
РФ» от 9 сентября 2019 г. № 575-р).
12 Например, в  Омской области в  постсоветское время 
(1992–2019 гг.) количество пробуренных ежегодно водя-
ных скважин для водоснабжения сельских поселений 
уменьшилось в 12–14 раз в сравнении с 1991 г., когда этим 
вопросом централизованно занималось государство. Что-
бы в настоящее время пробурить водяную скважину с со-
блюдением всех положений действующих нормативных 
актов муниципальным образованиям необходимо пройти 
процедуры, занимающие по времени 1–2 года [11, с. 2–5].
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Предложения по развитию систем 
водоснабжения и водоотведения 

в сельской местности

Для ускорения решения рассмотрен-
ных в работе проблем можно предложить 
следующее.

1. Необходимо поднять статус сельских 
территорий в  институциональной струк-
туре органов государственной власти РФ 
и  определить орган федеральной власти, 
который будет отвечать за развитие ин-
фраструктуры сельских поселений.

2. Желательно пересмотреть практи-
ку отделения понятий «жилищно-комму-
нальное хозяйство», «жилищное строи-
тельство», «жилищная политика» от сель-
ских территорий, и включить сельские по-
селения в  стратегические документы по 
данным направлениям.

3. Имеет смысл запустить программу 
оказания адресной помощи домохозяй-
ствам, у  которых нет достаточно средств 
для установления дома водонагреватель-
ного прибора, но имеются технические 
возможности для этого, с  целью скорей-

шего обеспечения этих домохозяйств го-
рячим водоснабжением.

4. При осуществлении новой застрой-
ки в сельской местности (большей частью 
индивидуальными застройщиками) сле-
дует заранее предусматривать создание 
систем централизованного (группового, 
поселкового) водоснабжения и  водоотве-
дения в соответствии с документами тер-
риториального планирования и  с  учётом 
схем энергоснабжения и газоснабжения.

5. Необходимо провести инвентариза-
цию сельских поселений, где отсутствует 
централизованное водоснабжение и  водо-
отведение, и разработать программу по со-
зданию централизованных локальных или 
групповых систем водоснабжения из мест-
ных скважин или других источников воды 
и, при возможности, централизованных ка-
нализационных систем. В  качестве прио-
ритетов реализации программы на регио-
нальном уровне можно использовать груп-
пировку регионов РФ, представленную 
в табл. 5, начав с группы из пяти регионов 
с  максимальной долей домохозяйств без 
водопровода в настоящее время.
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Abstract. This article pinpoints the problem of no modern water supply and sewage systems in homes 
of ca. 22–24 million people in the Russian Federation residing in the countryside nowadays. As a 
statistical database, the authors use the results of the Rosstat surveys entitled “The Comprehensive 
monitoring of the living conditions of the population” that were conducted in 2011 and 2020. We 
analyze the data on cold and hot water supply systems, sewage systems and toilets in homes of 
households across the country in general, in rural areas and in individual houses (the private sector). 
The article reveals that there are no modern types of sewage systems in homes of almost two-thirds 
of households, whereas modern toilet is not installed in one-third, hot water supply —  in 26 per 
cent, and cold water supply system —  in homes of 11 per cent of households in rural areas. When 
considering individual houses in rural settlements the situation is even worse, and the numbers 
reach 81 per cent, 42 per cent, 30 per cent and 13 per cent respectively. Six groups of regions of the 
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Russian Federation are distinguished by the share of households that do not have access to any 
water supply system in their homes. Subsequently, we define four reasons why rural areas have been 
consistently lagging behind cities and towns in terms of infrastructural development, including the 
decline of local Soviet-era agricultural enterprises (kolkhozes and sovkhozes) in the beginning of 
the 1990s and the development of rural territories as a generally low priority topic for the Federal 
executive bodies. The other two reasons are the virtual disconnection of rural territories from the 
state policies in the area of housing construction and utilities and the insufficient compatibility of the 
current model of providing state and municipal services to the population living mostly in individual 
houses on private land under the conditions of shortage of financial resources. In conclusion, we 
propose a set of measures aimed at boosting resolution of the ongoing problems with universal 
access to modern water supply and sewage systems in rural areas of the Russian Federation.
Keywords: water supply, water pipeline, wastewater collection, sewage system, rural area, rural 
settlement, quality of life, individual house, Russian Federation.
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Аннотация. Оценка готовности регионов к возникновению критических ситуаций в совре-
менных условиях является актуальным направлением исследований. Цель исследования —  вы-
деление основных факторов, определяющих современное состояние социально-демографиче-
ской системы населения и предпосылки его изменения под влиянием негативных процессов. 
Для формирования объективной картины сложившейся ситуации выделено два направления: 
потенциал (состояние системы здравоохранения региона) и демографическая устойчивость 
(риски снижения численности населения), на основании которых рассчитаны комплексные 
интегральные индексы и проведено ранжирование регионов. Специфика авторского подхода 
к анализу состоит в комплексном использовании демографических индикаторов, показате-
лей заболеваемости и функционировании системы здравоохранения. В результате анализа 
выявлено, что в  регионах сложилась неоднозначная ситуация. По оценке демографической 
устойчивости, лучшими стали республики Северного Кавказа, но также здесь отмечается 
самый низкий уровень развития системы здравоохранения. Противоположная ситуация на-
блюдается в регионах Дальнего Востока (Сахалинская область, Еврейская АО и Чукотский 
АО) —  при высоких показателях потенциала системы здравоохранения отмечаются высо-
кие демографические риски. Глубина последствий пандемии отразились в виде избыточной 
смертности. В  первый год регионы Северного Кавказа стали лидерами по темпам роста 
смертности —  республики Чеченская (на 44%), Дагестан (на 32%) и Ингушетия (на 27%). Наи-
более устойчивыми оказались республики Адыгея и Бурятия, город Севастополь —  избыточ-
ная смертность не превышала 6%. На второй год активное увеличение смертности косну-
лось уже всех регионов, за исключением Республики Тыва и Чукотского АО, где самые низкие 
доли населения старше трудоспособного возраста. Предложенная концепция двухстороннего 
исследования регионов позволит проследить в динамике основные проблемные места и даст 
возможность предотвратить последствия других возможных форс-мажоров.
Ключевые слова: пандемия, демографическая устойчивость, потенциал системы здраво-
охранения, избыточная смертность, российские регионы, COVID-19.
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Введение

В 2020 г. Всемирная организациия здра-
воохранения (ВОЗ) объявила о  пандемии 
COVID-19 1. Ещё в 2019 г. Университет Джона 
Хопкинса в журнале «The Economist» опуб-
ликовал рейтинг стран по устойчивости 
к  воздействию эпидемий по группам на-
правлений —  предотвращение, выявление, 
быстрота реакции государства, состояние 
здравоохранения, соответствие междуна-
родным нормам, экономические, социаль-
ные и другие риски 2. Лидерами стали США, 
Великобритания и  Нидерланды. Средняя 
оценка по миру составила 40,2 балла (при 
максимальных 100), в  развитых странах —  
51,9 балла. Россия в  этом рейтинге заняла 
63 место из 195 (44,3 балла) между Коста-
Рикой и Сальвадором. Но после начала пан-
демии COVID-19 активное развитие забо-
левания и увеличение летальности показа-
ли, что национальные системы здравоохра-
нения даже экономически развитых стран 
оказались не готовы к пандемии [1].

Пандемия COVID-19 вызвала мировой 
демографический кризис, последствия ко-
торого прервали естественный процесс 
роста продолжительности жизни и  сни-
жения смертности в  большинстве стран, 
в  том числе и  в  России [2]. Предотвраще-
ние активного распространения заболева-
ния и  минимизация последствий панде-
мии возможна не только функционирова-
нием системы обеспечения здравоохране-
ния населения страны, но и  способностью 
её трансформации в  самом процессе тече-
ния заболевания. Также важным аспектом 
является признание серьёзности угрозы со 
стороны ведущих политических и социаль-
ных акторов для обеспечения своевремен-
ного принятия мер в необходимом объёме.

Актуальной является проблема выяв-
ление слабых мест в системе здравоохра-
нения и  оценка предрасположенности 
1 WHO Director-General’s opening remarks at the media 
briefing on COVID-19–11 March 2020 —  URL: https://www.
who.int/ru/director-general/speeches/detail/who-director-
general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-
covid-19—-11-march-2020 (датаобращения: 19.05.2022).
2 Global Health Security Index. —  URL: https://www.
ghsindex.org/wp-content/uploads/2019/10/2019-Global-
Health-Security-Index.pdf (датаобращения: 24.05.2022).

к  повышенной летальности в  состоянии 
общественного здоровья населения. Учё-
ными ведётся изучение факторов, влияю-
щих на здоровье населения, распростра-
нение заболеваний и устойчивость систем 
здравоохранения [3;4]. ВОЗ установлено, 
что «все основные детерминанты здоро-
вья связаны с  социально-экономически-
ми факторами. Связь между состоянием 
здоровья и занятостью, социальной защи-
той, жилищными условиями, уровнем до-
ходов и образованием чётко прослежива-
ется во всех европейских странах» 3. Готов-
ность государств и регионов к форс-мажо-
рам и  преодоление возникших проблем 
определяет уровень устойчивости обще-
ственного здоровья населения территорий 
и способность экономики для поддержки 
этого в период повышенной нагрузки [5;6].

Демографическая ситуация 
в России в пандемию COVID-19

В условиях России динамика численно-
сти населения служит косвенным марке-
ром состояния страны —  экономики и  со-
циального благополучия. Большие опа-
сения вызывали цифры 1990-х гг. —  шло 
активное снижение численности населе-
ния в  связи с  резко возросшей смертно-
стью. Минимальная ожидаемая продол-
жительность жизни (общая) в  1994 г. до-
стигла 63,9 лет (мужская —  57,5 лет). С 1995 
по 2006 г. естественная убыль варьирова-
ла от 950 тыс. до 680 тыс. человек ежегод-
но. В 2013–2015 гг. наблюдался небольшой 
естественный прирост населения. Отно-
сительная стабилизация демографиче-
ской ситуации в  связи с  переходом рос-
сийских семей на малодетность, увеличе-
ния возраста вступления в брак и рожде-
ния первого ребёнка при снижении уров-
ня смертности наблюдалась в  виде от-
сутствия резкой депопуляции. Но в связи 
с  пандемией уже за 2020 г. естественная 
убыль достигла 702 тыс. человек, что пре-

3 Доклад о  состоянии здравоохранения в  Европе 
в  2002  году на 52 сессии Европейского регионального 
комитета ВОЗ, сентябрь 2002  года. —  URL: http://www. 
euro.who.int/document/e87325r.pd (дата обращения: 
07.06.2022).
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вышало аналогичный показатель 2019 г. 
в  2,27 раза. Численность населения со-
кратилась на 0,4% (577  тыс. человек) от-
носительно 2019 г., в  котором этот пока-
затель составил 0,02% (32  тыс. человек). 
Смертность в  2020 г. увеличилась на 18% 
(323 тыс. человек) относительно показате-
ля 2019 г. и 14,8% (274 тыс. человек) отно-
сительно среднего за пятилетний период. 
По данным Росстата, в 2020 г. зарегистри-
ровали 116,9  тыс. человек умерших с  ос-
новным диагнозом COVID-19 (5,5% от об-
щей смертности), в 2021 г. этот показатель 
увеличился до 446,9 тыс. человек (18,3% от 
общей смертности). Также возросла доля 
смертности от заболеваний сердечно-со-
судистых, пневмонии, эндокринной си-
стемы и хронических.

Прямо или косвенно избыточная 
смертность 2020 и  2021 гг. определяется 
пандемией COVID-19. Это не только непо-
средственно заболевшие, когда COVID-19 
стал основной причиной смерти, а  также 
обострил хронические заболевания, по-
влёкшие смерть. В  виду резко возросшей 
нагрузкой на лечебные учреждения была 
ограничена плановая медпомощь по про-
чим заболеваниям. Массовое преобразо-
вание стационаров и  медицинских цен-
тров в  инфекционные больницы и  огра-
ничение оказания плановой медпомощи 
привели к  резкому сокращению доступ-
ности медицинской помощи, по крайней 
мере, в  начале пандемии [7]. Население 
из-за пандемических ограничений сокра-
щало посещение лечебных учреждений 
из-за опасения заразиться. Помимо это-
го, COVID-19 влияет на течение других за-
болеваний, ухудшает здоровье и качество 
жизни переболевших в  дальнейшем, что 
скажется на смертности в  последующие 
годы. Согласно социологическим иссле-
дованиям IPSOS в 2020 г. 34% россиян счи-
тали, что состояние медицины в стране не 
удовлетворительное и вызывает опасение, 
в то время как COVID-19 беспокоил толь-
ко 20% опрошенных 4. Фонд «Обществен-

4 What Worries the World?”: COVID-19 is the biggest 
concern for the sixth successive month. —  URL: https://www.
ipsos.com/en/what-worries-world-september-2020 (дата 
обращения: 08.06.2022).

ное мнение» провёл аналогичное исследо-
вание и выявил, что для 49% опрошенных 
уровень системы здравоохранения не от-
вечает их нуждам, полностью удовлетво-
рены только 10% 5.

Готовность регионов 
России к пандемии

В регионах России распространение 
пандемии происходило по-разному. Со-
гласно исследованиям, наиболее значи-
мыми факторами для распространения 
стали показатели плотности населения, 
наличие крупных городов, активный ми-
грационный поток [8]. Выявлено актив-
ное распространение заболеваемости из 
экономически развитых регионов, таких 
как Москва и  Московская область, в  пе-
риферийные менее развитые территории 
[9; 10]. Также выделено ещё два очага рас-
пространения вируса —  Сибирь (с высокой 
плотностью вахтовых поселений и актив-
ной трудовой миграцией) и Северный Кав-
каз (с  высоким уровнем семейно-общин-
ных контактов и разреженной сетью учре-
ждений здравоохранения) [11].

Пандемия COVID-19 оказала значитель-
ное влияние на рост смертности в стране, 
нарушив продолжительный процесс её 
снижения в предыдущие годы. Проблема-
тика высокой смертности в  России опре-
деляет важность изучения факторов, фор-
мирующих современное состояние соци-
ально-демографической системы населе-
ния и предпосылки его изменения в буду-
щем под влиянием негативных процессов, 
в  том числе текущей пандемией. В  виду 
большой протяжённости страны, разли-
чиями в  плотности заселения террито-
рий и  степенью контактности регионов 
с  другими государствами распростране-
ние COVID-19 происходило неравномерно. 
В  тоже время сами регионы различаются 
по уровню экономического развития и со-
ставу населения.

Определение готовности регионов 
к пандемии и глубины последствий про-
5 Работа системы здравоохранения во время эпи-
демии коронавируса. —  URL: https://fom.ru/Zdorove-i-
meditsina/14425 (дата обращения: 08.06.2022).



163

Руднева О. С., Соколов А. А.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

(число коек на 10 тыс. человек). Специфи-
ка авторского подхода к  анализу состо-
ит в  комплексном использовании демо-
графических индикаторов, показателей 
заболеваемости и  функционировании 
системы здравоохранения. Это способ-
ствует разноуровневой оценке состояния 
населения и  выявлению «слабых» точек. 
Расчёты проводились по средним пока-
зателям за 5 лет (2015–2019 гг.). Эмпири-
ческой базой стали данные Росстата 6. Для 
компонентов каждого блока показате-
лей рассчитываются частные индексы по 
формуле:

6 Демографический ежегодник России. 2021.Стат.сб./ Рос-
стат. —  Mосква, 2021. — 256 c.; Здравоохранение в России. 
2021.Стат.сб./Росстат. —  Москва, 2021. — 171 с.; Регионы 
России. Социально-экономические показатели. 2020. Стат. 
сб. / Росстат. Москва, 2020. — 1242 с.; Социальное положе-
ние и уровень жизни населения России. 2021. Стат. сб. / Рос-
стат. —  Mосква,2021. — 373 c.

ведено на основе исследования уровня 
общественного здоровья и системы здра-
воохранения. Для формирования объек-
тивной картины сложившейся ситуации 
в  регионах выделено два направления: 
потенциал (состояние системы здраво-
охранения региона) и  демографическая 
устойчивость (уровень угрозы сниже-
ния численности населения). Для блока 
«демографическая устойчивость» ото-
браны следующие показатели: общий 
коэффициент смертности (общий, муж-
чин и женщин), коэффициент младенче-
ской смертности, смертность от внешних 
причин, ожидаемая продолжительность 
жизни (общий, мужчин и  женщин), пер-
вичная и  общая заболеваемость, заболе-
ваемость социально-значимыми диагно-
зами (активный туберкулёз, алкоголизм, 
наркомания), инвалидность. Для блока 
«потенциал» —  обеспеченность врачами, 
густота распространения ФАПов на селе 
(число ФАПов на 1  тыс. сельских жите-
лей), мощность амбулаторно-поликли-
нических организаций (число посеще-
ний на 10  тыс. человек) и  коечный фонд 

(1)

Рис. 1. Распределение регионов по уровню демографической устойчивости:
1 —  очень высокий риск; 2 —  высокий риск; 3 —  средний риск; 4 —  низкий риск

Fig. 1. Distribution of regions according to the level of demographic sustainability:
1 —  very high risk; 2 —  high risk; 3 —  medium risk; 4 —  low risk

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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Итоговые индексы «устойчивости» 
и «потенциала» рассчитываются как сред-
неарифметическая сумма значений всех 
входящих в блок компонентов. Далее было 
проведено ранжирование регионов. Со-
гласно расчётам, наиболее высокий уро-
вень демографической устойчивости сло-

жился в  кавказских республиках, Москве 
и  Краснодарском крае (рис.  1). Высоким 
потенциалом системы здравоохранения 
обладают Чукотский АО, Сахалинская об-
ласть, Санкт-Петербург, Магаданская об-
ласть и Республика Коми (рис. 2).

В результате анализа выявлено, что 
в  регионах сложилась неоднозначная си-
туация. По оценке устойчивости лучши-
ми стали кавказские республики: низкая 
смертность, высокая продолжительность 
жизни, невысокий уровень заболеваемо-
сти алкоголизмом и наркоманией. Но так-
же здесь отмечается самый слабый уро-
вень распространения учреждений здра-
воохранения и  медицинского персонала. 
Противоположная ситуация наблюдается 
в  отдалённых и  слабозаселённых регио-
нах Дальнего Востока (Сахалинская об-
ласть, Еврейская АО, Чукотский АО): при 
высоких показателях потенциала систе-
мы здравоохранения устойчивость обще-
ственного здоровья низкая. Основу ра-

боты по предотвращению тяжёлых по-
следствий пандемии в  регионах состав-
ляют системы учреждений здравоохра-
нения. Но их охват и оснащённость зави-
сят от экономического потенциала, раз-
меров территории и локализации населе-
ния. Также регионы различаются по уров-
ню технической оснащённости, квалифи-
кации кадров и  обустроенностью меди-
цинских учреждений, что в свою очередь 
определяется экономическими возмож-
ностями субъектов [12].

В среднем по России расходы консо-
лидированного бюджета на здравоохра-
нение в  2019 г. составили 7,95  тыс. руб-
лей на человека, но только в  10 регионах 
этот показатель превышал среднероссий-

Рис. 2. Распределение регионов по уровню потенциала системы здравоохранения:
1 —  очень низкий; 2 —  низкий; 3 —  средний; 4 —  высокий

Fig.2. Distribution of regions by the level of the health system potential:
1 —  pts. low; 2 —  low; 3 —  medium; 4 —  high

Источник: рассчитано авторами на основе данных Росстата.
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ский. Лидером стали Сахалинская область 
(23,2  тыс. рублей), Москва (20,7  тыс. руб-
лей) и Санкт-Петербург (18,2 тыс. рублей). 
Эти регионы располагают значительны-
ми объёмами бюджетов и доли бюджетов, 
выделяемой на социальное обеспечение 

выше среднероссийского уровня. Менее 
3 тыс. рублей на жителя обеспечено здра-
воохранение в Республике Саха (Якутия), 
Кировской области, Республиках Ингуше-
тия и Марий Эл (рис. 3).

По регионам также варьирует и эффек-
тивность использования средств. В  Са-
халинской области, несмотря на высо-
кие расходы на здравоохранение, высоки 
и риски для общественного здоровья (низ-
кая продолжительность жизни мужчин 
(63,9 лет при российской 67,1 лет) и высо-
кий уровень смертности от внешних при-
чин (206 случаев на 1000 жителей при рос-
сийском показателе 127). В  большинстве 
регионов с  низким уровнем демографи-

ческой устойчивости расходы на здраво-
охранение не превышают 7 тыс. рублей на 
человека.

Лидерами по уровню потенциала си-
стемы здравоохранения стали Чукотский 
АО, Сахалинская область, город Санкт-Пе-
тербург, Магаданская область и Республи-
ка Коми. Но в  тоже время это не способ-
ствовало повышенной демографической 
устойчивости. Чукотский АО оказался по-
следним в ранжировании, в регионе самая 

Рис. 3. Распределение регионов по уровню избыточной смертности 
и обеспеченности здравоохранения средствами бюджета

Fig. 3. Distribution of regions by the level of excess mortality 
and provision of healthcare with budget funds

Источник: составлено авторами на основе расчётов по данным Росстата.

Расходы бюджета на здравоохранение, тыс. рублей на человека
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высокая младенческая смертность, уро-
вень заболеваемости, в том числе и алко-
голизмом, и самая низкая ожидаемая про-
должительность жизни. Такой дисбаланс 
характеризует низкое качество медицин-
ской помощи при относительно высоком 
охвате населения учреждениями и  нали-
чию кадров. Система здравоохранения ис-
пытывает напряжение по основным пози-
циям —  износ зданий, недостаток кадров, 
отсутствие узких специалистов и высоко-
технологического оборудования.

Одна из проблем современной системы 
здравоохранения в  регионах России —  экс-
тенсивный подход, приводящий к наличию 
большого числа невысоко квалифициро-
ванных медицинских кадров при ограни-
ченном применении высокотехнологиче-
ского оборудования и  препаратов. Для бо-
лее эффективного лечения и предотвраще-
ния заболеваний необходимо технологиче-
ское и кадровое переоснащение [13].

Избыточная смертность 
в российских регионах

Устойчивость социо-демографиче-
ских систем в  пандемию можно оце-
нить по уровню избыточной смертности. 
В 2020 г. общая смертность в России соста-
вила 2,1  млн человек (14,5‰), на второй 
год пандемии —  2,4  млн человек (16,7‰). 
В  сравнении с  2019 г. (12,3‰) смертность 
увеличилась на 17,8% в  2020 г. и  на 35,8% 
в  2021  году. Аналогичная картина сло-
жилась и  на региональном уровне. Если 
в 2020 г. в большинстве регионов избыточ-
ная смертность не превышала 25% от по-
казателя 2019 г., то в 2021 г. в 47-ми субъек-
тах РФ смертность превысила показатель 
2019 г. на 35% и более. При анализе избы-
точной смертности относительно средне-
годового значения за пятилетний период 
также выявлено ухудшение показателя на 
второй год пандемии —  в 55 регионах пре-
вышение составило более 30%. В исследо-
вании используется показатель смертно-
сти от всех причин без выделения леталь-
ности от COVID-19, так как в начале панде-
мии были сложности в определении при-

чин смертности именно от коронавируса.
В первый год пандемии кавказские ре-

гионы стали лидерами по темпам роста 
смертности относительно показателя 
прошлого года —  республики Чеченская 
(на  44%), Дагестан (на  32%) и  Ингушетия 
(на  27%). Эти территории оказались наи-
менее устойчивы для возросшей нагрузки 
на систему здравоохранения. Пандемия 
привела к наиболее резкому скачку пока-
зателя, осложнившись дефицитом мест 
в  лечебных учреждениях и  недостатком 
врачей. Наиболее устойчивыми оказались 
Адыгея (5,6%), Севастополь (6,1%) и Буря-
тия (6,3%). На второй год пандемии актив-
ное увеличение смертности коснулось уже 
всех регионов, за исключением Тывы и Чу-
котского АО, где самые низкие доли насе-
ления старше трудоспособного возраста, 
так как особенностью вируса COVID-19 яв-
ляется то, что он в большей степени пора-
жает пожилых и  людей с  хроническими 
заболеваниями 7. Определённо, не вся из-
быточная смертность напрямую связана 
с  вирусом COVID-19, но пандемия обост-
рила существующие проблемы в  отрас-
ли здравоохранения. В  среднем по стра-
не 24,4% избыточной смертности не было 
связано с  COVID-19, на региональном 
уровне разброс значительный —  в Иванов-
ской области около 2%, а в Брянской обла-
сти —  88% избыточных смертей вызваны 
не COVID-19 [14].

Одна из причин высокой избыточной 
смертности —  активное распространение 
вируса началось с  крупных городов, где 
наиболее высок уровень контакта с внеш-
ним миром, и  плотно заселённых регио-
нов, что не дало возможность быстро 
трансформировать систему здравоохра-
нения на обеспечение помощи резко воз-
растающему числу пациентов, особенно 
в  первые месяцы пандемии. Периферий-
ные территории уже в силу своей ограни-
ченности в  уровне здравоохранения так-

7 Excess mortality: measuring the direct and indirect 
impact of COVID-19. Organisation for Economic Co-operation 
and Development. Health Working Paper No. 122. Director 
social affairs health committee. —  URL: https://www.oecd-
ilibrary.org/social-issues-migration-health/excess-mortality_
c5dc0c50-en (дата обращения: 24.05.2022).



167

Руднева О. С., Соколов А. А.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 1. 2023

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПАНДЕМИИ

же не в полной мере смогли подготовиться 
к  резкому скачку заболеваемости. Значи-
тельная часть лечебных учреждений была 
переведена в  инфекционные госпитали, 
сократились объёмы медицинской помо-
щи по прочим заболеваниям, что приве-
ло к увеличению летальности от них. Так-
же большое влияние имел недостаток вра-
чей. На увеличение показателей смертно-
сти в  регионах оказывали влияние уро-
вень здравоохранения, социально-эконо-
мические и  демографические особенно-
сти, географическое положение, которые 
в разной степени являлись определяющи-
ми в  зависимости от волн распростране-
ния пандемии. Также значительное влия-
ние имели внутри региональные ограни-
чения населения —  изоляция, удалённый 
режим работы, карантины и пр., что так-
же выделяло на местах различную эффек-
тивность предотвращения распростране-
ния негативных последствий [15].

Заключение

Пандемия обострила важнейшие демо-
графические вызовы для России —  высо-
кая смертность и  низкая продолжитель-
ность жизни. Демографические риски, вы-
званные депопуляционными процессами, 
особенно в слабозаселённых регионах, не-
сут значительные отрицательные послед-
ствия для экономики, возрастает нагрузка 
на социальные статьи бюджетов разных 
уровней, увеличивается угроза социаль-
ной напряжённости.

В ходе исследования проведена кла-
стеризация регионов по индексам демо-
графической устойчивости и  потенциала 
здравоохранения за пятилетний период, 
предшествующий пандемии. Определе-
но, что в  большинстве регионов (50) сло-
жились высокие и  очень высокие риски 
возникновения препятствий для демогра-
фического роста или сохранения народо-
населения. В то же время только 21 реги-
он характеризуется низким и  очень низ-
ким потенциалом системы здравоохране-
ния. В большинстве регионов (49) наблю-
дается средний уровень развития инфра-

структуры здравоохранения. Современ-
ная российская система здравоохранения 
не сталкивалась в  сфере инфекционных 
заболеваний с  вызовом такого масштаба, 
срочности и  неопределённости. И  в  пер-
вый год отмечалась высокая избыточная 
смертность в  регионах, где уровень раз-
вития инфраструктуры здравоохранения 
был слабее.

Данное исследование выявило точки 
напряжённости, сложившиеся как в  силу 
многолетней региональной политики, так 
и  в  результате недоучёта региональной 
специфики. Если снижение демографи-
ческого риска требует продолжительных 
комплексных реформ общественных ин-
ститутов различных сфер, то увеличение 
потенциала системы здравоохранения 
возможно уже в  течение нескольких лет. 
Необходимо усовершенствовать органи-
зацию и функционирование систем здра-
воохранения в регионах, где при высоком 
потенциале наблюдалась и высокая избы-
точная смертность. Основной критерий —  
доступность высокотехнологичной и спе-
циализированной помощи, это важно как 
для жителей сельской местности и слабо-
заселённых территорий, так и  для круп-
ных городов.

Проведённый анализ позволяет опре-
делить, какие именно последствия будут 
у принимаемых в период эпидемии реше-
ний в  регионах в  зависимости от их осо-
бенностей, чтобы направить необходи-
мые ресурсы для снижения смертности 
населения. Результаты исследования го-
товности регионов к  пандемии подчёр-
кивают важность формирования пред-
посылок демографической устойчиво-
сти, снижения предотвратимых причин 
смертности и  совершенствованию стра-
тегий обеспечения систем общественно-
го здравоохранения с  целью предотвра-
щения избыточной смертности населения 
в  условиях обострения эпидемиологиче-
ской ситуации. В приоритете развитие 
новых направлений исследований демо-
графических процессов в условиях панде-
мии в контексте региональных особенно-
стей. Принятие мер по предотвращению 
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последствий пандемии должно учитывать 
возрастной состав населения, этническую 
и религиозную специфику, миграционные 
процессы.

COVID-19 стал серьёзной проблемой для 
систем здравоохранения, выявив множе-
ство слабых мест —  обеспеченность врача-
ми и средним медицинским персоналом, 
отсутствие широкой сети лечебных учре-
ждений в  сельской местности и  их про-
пускная способность в  городах, а  также 
и для региональной экономики —  строгий 
локдаун, простой предприятий, сокра-

щение доходов. В  тоже время пандемия 
способствовала выделению приоритета 
региональных и  локальных институтов 
управления и принятия решений по сни-
жению негативных последствий. С  окон-
чанием пандемии будет наблюдаться эф-
фект снижения смертности за счет высо-
кой преждевременной смертности в пери-
од острых фаз заболеваемости, особенно 
в  старшем возврате. Но это не исправит 
низкий уровень демографической устой-
чивости и  высокого риска депопуляции 
в большинстве российских регионов.
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Abstract. Assessment of the readiness of regions for the occurrence of critical situations is atopical 
area of research in modern conditions. The problem of high mortality in Russia determines the 
importance of studying the factors that shape the current state of the socio-demographic system of 
the population and the prerequisites for its change in the future or in the present under the influence 
of negative processes. To form an objective picture of the current situation, two areas are identified: 
potential (the state of the region’s healthcare system) and demographic stability (risks of population 
decline), on the basis of which complex integral indices are calculated and regions are ranked. The 
specificity of the author’s approach to the analysis consists in the complex use of demographic 
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indicators, morbidity indicators and the functioning of the healthcare system. As a result of the 
analysis, it was found out that an ambiguous situation has developed in the regions. According to 
the assessment of demographic sustainability, the republics of the North Caucasus have become 
the best, but there is also the lowest level of development of the healthcare system. The opposite 
situation is observed in remote and sparsely populated regions of the Far East —  Sakhalin Oblast, 
the Jewish Autonomous Oblast and Chukotka Autonomous Okrug —  with high indicators of the 
potential of the healthcare system there are high demographic risks. The depth of the consequences 
of the pandemic was reflected in the form of excess mortality. In the first year, the regions of the 
North Caucasus became leaders in terms of mortality growth —  Chechnya (by  44%), Dagestan 
(by 32%) and Ingushetia (by 27%).The most stable were Adygea, Sevastopol and Buryatia —  excess 
mortality did not exceed 6%. In the second year, actively increasing mortality has already affected 
all regions, with the exception of the Republic of Tyva and Chukotka Autonomous Okrug having the 
lowest proportion of the population over working age. The proposed concept of a two-way study of 
regions will make it possible to trace the main problem areas in dynamics and give an opportunity to 
prevent the consequences of other possible force majeure.
Keywords: pandemic, demographic sustainability, potential of the healthcare system, excess 
mortality, Russian regions, COVID-19.
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности воспроизводства населения арктического 
региона в постсоветский период и в условиях пандемии COVID-19. Выполнен ретроспектив-
ный анализ динамики населения и определены факторы изменения его численности в пост-
советский период. Отмечено существенное влияние уровня социального благополучия терри-
тории на изменение демографических показателей, определяющих положительный вектор 
и размер как естественного, так и, в отдельные годы, механического прироста населения. 
Выявлены факторы, влияющие на распространение COVID-19, на уровень смертности и за-
болеваемости от коронавируса. Показано их влияние на воспроизводство населения за два 
года пандемии в условиях арктического субъекта РФ —  Ямало-Ненецкого автономного округа, 
исходя из особенностей социально-экономического и демографического развития, и географи-
ческого положения этого региона. Определена роль пандемии коронавируса, как основного 
источника сверхсмертности в 2020–2021 гг., и зависимость заболеваемости и смертности 
населения от его возрастной структуры, особенностей распространения заражения корона-
вирусом, влияния уровня заселённости и географического положения. Выделены внутрирегио-
нальные различия и определены локальные районы, имеющие свою специфику как в социально-
экономическом, так и в демографическом плане, и особенности распространения пандемии. 
Эмпирически подтверждена гипотеза о  роли старших возрастов 60+ как основной группы 
риска в определении темпов распространения и количества летальных случаев при заболе-
вании коронавирусом. Анализ статистических данных о динамике заболеваемости и смерт-
ности в  рассматриваемый период позволил выявить цикличность волн первого и  второго 
показателя во времени от самого низкого уровня до пика, длительность которого составила 
восьмимесячный срок.
Ключевые слова: арктический регион, муниципальное образование, демографические про-
цессы, воспроизводство населения, коронавирус, сверхсмертность, цикличность.
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Введение

Целью представленного исследования 
является выявление факторов, определя-
ющих распространение COVID-19 в аркти-
ческом регионе —  Ямало-Ненецком авто-
номном округе (ЯНАО/YaNAO), и их влия-
ние на уровень смертности и заболеваемо-
сти от коронавируса и на воспроизводство 
населения за два года действия пандемии, 
исходя из особенностей демографическо-
го развития региона и его муниципальных 
образований. Реализация цели потребо-
вала решения ряда задач: ретроспектив-
ного анализа демографического разви-
тия арктического региона; оценки его де-
мографического потенциала; выявления 
факторов, влияющих на распространение 
пандемии COVID-19 и  на процесс есте-
ственного воспроизводства населения.

Появление и  быстрое распространение 
как в  мире, так и  в  России и  её отдельных 
регионах коронавируса привлекло к изуче-
нию этого заболевания и  оценки его по-
следствий исследователей различной спе-
циализации, в  первую очередь, медицин-
ских работников, а  также представителей 
экономической, биологической, географи-
ческой и  других направлений науки. Та-
ким образом, исследование этого феноме-
на приобрело междисциплинарный харак-
тер. Вал публикаций по данному вопросу, 
появившихся в два последних года, отража-
ет различные стороны этого процесса. Они 
касаются, прежде всего, скорости распро-
странения заболевания, воздействия его 
на социально-демографическую ситуацию 
в мире, стране, регионах и муниципальных 
образованиях. Широко представлен спектр 
социально-экономических публикаций: со-
циальные и демографические процессы [1–
3], влияние пандемии коронавируса на ры-
нок труда [4; 5]. В  сборниках научных тру-
дов рассмотрены вопросы анализа влияния 
пандемии COVID-19 на различные сторо-
ны жизни, вызовы и последствия [6], оцен-
ки избыточной смертности от пандемии [7], 
исследования пространственно-временной 
динамики пандемии COVID-19 в  России 
и за рубежом [8; 9] и другое.

Представленное исследование прово-
дилось в  рамках пространственной кон-
цепции распространения (диффузии) ви-
русной инфекции COVID-19 в  условиях 
арктического региона. Было осуществлено 
обобщение и анализ информации, касаю-
щейся демографического развития ЯНАО 
и его муниципальных образований, выяв-
лены факторы, влияющие на распростра-
нение пандемии и  динамику летальных 
исходов от COVID-19. В качестве основных 
методов использовались: ретроспектив-
ный анализ, агрегирование, группировки, 
усреднения, аналогий. Информационной 
базой исследования явились Интернет-
ресурсы, статистические данные (Росстат 
и Ямалстат —  информация о воспроизвод-
стве населения). В  качестве главного по-
казателя влияния пандемии на воспроиз-
водство населения был выбран показатель 
избыточной смертности, обладающий, по 
мнению большинства экспертов, суще-
ственно большей надёжностью и  доказа-
тельностью, чем показатели заболевае-
мости коронавирусом [8; 10], представля-
ющий абсолютное и  относительное пре-
вышение смертности в  2020–2021 гг. над 
средним уровнем предыдущего пятиле-
тия (2015–2019 гг.). В  качестве дополни-
тельного показателя учитывался уровень 
заболеваемости COVID-19. Величина из-
быточной смертности была определена на 
основе данных региональной и  муници-
пальной статистики.

Результаты

ЯНАО является наиболее благополуч-
ной в  социально-экономическом плане 
территорией не только Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ), но и стра-
ны в целом. Сформировавшийся здесь ещё 
в советский период демографический по-
тенциал сохранил свои высокие воспроиз-
водственные функции, обеспечив на про-
тяжении постсоветского времени положи-
тельный естественный прирост населе-
ния, который в последние годы, несмотря 
на некоторый спад, сохранял положитель-
ное значение (рис. 1).
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После резкого спада показателей есте-
ственного прироста в  начальном перио-
де рыночных реформ со второй полови-
ны 1990-х гг. идёт постепенный рост ро-
ждаемости и естественного прироста при 
незначительной степени повышения или 
стабилизации смертности, обеспечившие 
увеличение численности населения не-
смотря на отрицательное сальдо мигра-
ции в  последние три пятилетки 1 (рис.  2). 
Самые высокие показатели рождаемости 
(16,9‰) и естественного прироста (11,8‰) 
были достигнуты в 2014 г., при этом сум-
марный коэффициент рождаемости на-
селения превысил 2, то есть был почти 
на уровне простого воспроизводства, 
а  у  сельского населения Ямала составил 
3,2, что соответствовало расширенному 
воспроизводству населения.

1 В 2021 гг. в  условиях пандемии сальдо миграции 
в ЯНАО имело положительное значение в 1721 человек.

Наиболее устойчивым фактором есте-
ственного воспроизводства населения 
оставался уровень смертности, который 
в отличие от уровня рождаемости, сохра-
нял статус-кво, испытывая незначитель-
ные колебания как в среднем по пятилет-
ним периодам, так и по отдельным годам. 
О  стабильности этого показателя сви-
детельствует динамика коэффициента 
смертности в период 2015–2019 гг. (рис. 3). 
При этом с  2015 по 2019 гг. на фоне зна-
чительного снижения коэффициента ро-
ждаемости (в 1,32 раза) наблюдался также 
процесс снижения коэффициента смерт-
ности (в  1,13 раза). Вследствие этого ос-
новной причиной сокращения естествен-
ного прироста в  1,43 раза к  2020 г. явля-
лось снижение рождаемости.

Рис. 1. Динамика среднегодовых коэффициентов 
естественного прироста населения ЯНАО, ‰

Fig. 1. Dynamics of the average annual rates of natural reproduction of the YaNAO population, ‰
Источник: рассчитано по данным Ямалстата: Демографический ежегодник (2003–2007): стат. 
сборник в  4-х частях. Ч. IV. Ямало-Ненецкий автономный округ. —  Тюмень, 2007; Демографи-
ческий ежегодник (2007–2011): стат. сборник в  4-х частях. Ч. III. Ямало-Ненецкий автономный 
округ. —  Тюмень, 2011; Демографический ежегодник (2012–2016): стат. сборник в 3-х частях. —  Тю-
мень, 2016; Демографический ежегодник (2015–2019): стат. сборник в 4-х частях. Ч. 3. —  Тюмень, 
2019. — 259 с.; Демографический ежегодник (2017–2021): стат. сборник. —  Тюмень, 2022. — 250 с.
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Рис. 2. Среднегодовые показатели сальдо миграции населения ЯНАО, человек
Fig. 2. Average annual net migration rate in YaNAO, persons

Источник: рассчитано по данным Ямалстата.

Рис. 3. Динамика коэффициентов естественного прироста в ЯНАО, ‰
Fig. 3. Dynamics of natural increase rate in YaNAO, ‰

Источник: рассчитано по данным Ямалстата: Демографический ежегодник (2015–2019): стат. 
сборник в 4-х частях. Ч. 3. —  Тюмень, 2019. — 259 с.; Демографический ежегодник (2017–2021): стат. 
сборник. —  Тюмень, 2022. — 250 с.

Средний показатель
за 2015-2019 гг.

Кр  — коэффициент рождаемости: 14,4
Кс — коэффициент смертности: 5,0
Кен  — коэффициент естественного прироста: 9,4
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Влияние пандемии COVID-19 
на процесс естественного 

воспроизводства населения

Свои коррективы в процесс естественно-
го воспроизводства населения внесла пан-
демия. Несмотря на общие черты COVID-19 
имел некоторые отличия как в  отдель-
ных регионах, так и внутри них, связанные 
с  особенностями половозрастной структу-
ры населения —  долей старших возрастов, 
особенно лиц 60+, в  наибольшей степени 
подверженных этому заболеванию; про-
странственным размещением и  плотно-
стью населения; природно-климатически-
ми и социально-экономическими условия-
ми. ЯНАО, являясь наиболее благополучной 
в  социально-экономическом плане терри-
торией имел преимущество в  возрастной 
структуре, обладая низким удельным весом 
возраста 60+ в  общей численности населе-
ния —  11,1% (на конец 2021 г.).

Ещё одним фактором, повлиявшим на 
уровень заболеваемости от коронавируса, 
явилось наличие вахтового персонала, по-
давляющая часть которого привлекается 
из других регионов России. Периодическая 
смена вахт, проживание в вахтовых посёл-
ках с  высокой скученностью людей и  по-
стоянными контактами друг с  другом ста-
ло одним из рисков вспышки коронавиру-
са даже при условии одного заболевшего по 
этой причине. Тем более, что в период пан-
демии число работающих по вахте, в  том 
числе из-за рубежа, увеличилось (табл.  1). 
Так, в 2019 г. число работающих по межре-
гиональной вахте составило 72,9  тыс. че-
ловек, в  I  квартале 2020 г. — 72,7  тыс., на-
чиная со II квартала число их стало увели-
чиваться, достигнув 88,1  тыс. человек в  IV 
квартале. В I квартале 2021 г. вахтовый кон-
тингент увеличился до 99,8 тыс., а в IV —  до 
103,3 тыс. человек.

Таблица 1
Динамика числа работающих по межрегиональной вахте

Table 1
Dynamics of the interregional shift employees

Показатель 2019 г. 1 кв. 2020 г. 4 кв. 2020 г. 1 кв. 2021 г. 4 кв. 2021 г.

Число вахтовиков, тыс. человек 72,9 72,7 88,1 99,8 103,3

Удельный вес, %* 75,7 74,9 80,7 78,9 81,5

*доля численности работающих по межрегиональной вахте к общей численности вахтового пер-
сонала ЯНАО.
Источник: рассчитано по данным Ямалстата.

Таким образом, в  условиях действия 
пандемии вахтовый персонал увеличивал-
ся, составляя в  ЯНАО около трети работа-
ющих, оказывая при этом определённое 
влияние на заболеваемость и  смертность 
от коронавируса из-за ротации вахтовиков 
на 20 крупных нефтегазовых месторожде-
ниях. Для снижения риска заболеваемости 
коронавирусом были внесены коррективы 
к требованиям работы по вахтовому мето-
ду (Письмо Управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО от 17 мая 2020 г.2). С 3 июля 2021 г. 

2 К общим требованиям относятся: осмотр работников 
врачом по месту пребывания перед отправкой на вахту; не 
рекомендуется отправка на вахту лиц старше 65 лет; одно-
моментная доставка персонала для заполнения мест вре-

в  связи с  ростом заболеваемости внесены 
дополнительные изменения, ужесточившие 
условия допуска вахтовиков к работе 33.

менного пребывания; размещение в  местах временного 
пребывания до 4-х человек в помещении; запрет выхода; 
ежедневная уборка с  дезинфектантами; обработка посу-
ды и  кухонного инвентаря; инструктаж для работников 
о  мерах профилактики новой коронавирусной инфек-
ции COVID-19; лабораторное обследование рабочих на 
COVID-19 за 2 суток до отправки на вахту; запрет выезда 
работников и  контактных лиц с организацией комплекса 
противоэпидемических мероприятий при наличии поло-
жительного теста на COVID-19; допуск к работе при отсут-
ствии признаков заболевания и  наличии отрицательного 
теста на COVID-19.
3 О внесении изменений в некоторые постановления Гу-
бернатора Ямало-Ненецкого АО. Постановление № 95-ПГ 
от 30 июня 2021 года.
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Таблица 2
Динамика смертности в ЯНАО

Table 2
Dynamics of mortality in YaNAO

Показатель 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
2020 г. 2021 г.

к 2019 г. в%
Количество умерших, 
человек 2815 2614 2547 2553 3284 3474 128,6 136,1

В% к 2016 г. 100,0 92,9 90,5 90,7 116,7 123,4 - -
Источник: рассчитано по данным Ямалстата и по сборнику «Экономические и социальные по-
казатели районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей в 2000–2019 гг.». —  URL: 
rosstat.gov.ru (дата обращения: 19.05.2021).

Как и  в  других регионах, пандемия 
привела в  ЯНАО к  избыточной смертно-
сти (табл. 2).

Так, число смертей на Ямале увели-
чилось в 2020 г. по отношению к 2019 г. на 
28,6%, а  к  2021 г. —  на 36,1%. Более низкие 
показатели коэффициента общей смертно-
сти были характерны для городских окру-
гов (ГО), в структуре населения которых со-
хранился самый низкий удельный вес лиц 
как старше трудоспособного возраста, так 
и в возрасте 60+, наиболее восприимчивых 
к  заболеванию COVID19. Среди муници-
пальных районов (МР) подобные коэффи-
циенты имели нефтегазодобывающие рай-
оны, освоение которых началось в  1970-е 
годы. В  МР со значительной долей корен-
ных малочисленных народов Севера эти 
показатели были в 1,5 раза выше, чем в ГО. 
При этом обнаруживается тесная прямая 
связь коэффициента уровня смертности 
с долей лиц возраста 60+: чем выше удель-
ный вес первого показателя, тем выше 
и  второй показатель (табл.  3). Это касает-
ся и смертности от коронавируса, что под-

тверждается данными по России о  высо-
ком уровне смертности старших возрастов 
при заболевании COVID-19 4.

По расчётам автора, уровень смертно-
сти в  ЯНАО в  когорте 60+ составил 30‰ 
(2020 г.), что обусловило дополнительное 
число летальных исходов среди лиц 60+ 
в 162 человека. На эту когорту приходит-
ся половина летальных случаев в  общей 
смертности населения. Предваритель-
ная оценка числа смертельных случаев 
в 2020–2021 гг. без учёта влияния леталь-
ных исходов от коронавируса и сопутству-
ющих ему заболеваний свидетельствуют 
об устойчивости тренда снижения пока-
зателя смертности в эти годы в сравнении 
с предыдущим периодом (2016–2019 гг.).

Расчётные данные о  смертности от 
COVID-19 в  когортах 60+ представлены 
в  табл.  4. Динамика помесячных данных 

4 В России подавляющее большинство умерших в  ре-
зультате заражения коронавирусом —  люди старше 70 лет 
(57%) // Что стало известно про пандемию из годовых 
данных Росстата по демографии. —  URL: https://www.rbc.ru/
economics/15/06/2021/60c4f6c19a794732b5523fa4 (дата 
обращения: 26.12.2022).

Таблица 3
Общая численность населения и группы в возрасте 60+ в ЯНАО

Table 3
Total population of age 60+ in YaNAO

Муниципальные образования На 01.01.2020 В том числе 
60+. Доля 60+,%

Смертность в 2019 г.
Человек ‰

Все 544444 51009 9,4 2553 4,7

Городские округа 363224 33460 9,2 1547 4,3

Муниципальные районы 181220 17549 9,7 1006 5,6
Источник: рассчитано по данным Ямалстата.
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о количестве и доле смертей от COVID-19 
за 2020–2021 гг. в  ЯНАО представлены 
в  табл.  5. Статистическая информация 
о  COVID-19 в  ЯНАО противоречива, так 
как её источником являются различные 
организации: Ямалстат, Роспотребнадзор, 
органы власти. Сравнивая данные пока-
затели Роспотребнадзора с  региональной 
и  муниципальной статистикой, следует 

Таблица 4
Оценка смертельных случаев от COVID-19, всего и в возрасте 60+

Table 4
Estimated deaths from COVID-19, total and aged 60+

Показатель 2020 г. 2021 г.

Всего умерших, человек 3284 3474

в том числе от COVID-19 386 678

прочие причины 2898 2798

Доля COVID-19, % 11,8 19,5

Всего умерших в возрасте 60+, человек 1664 1806*

Доля, % 50,7 52,0

Умершие от COVID-19 в возрасте 60+, человек 309* 549*

Доля, % 18,6 28,2

Доля, %** 80,1 81,0

*оценка.
**% умерших в возрасте 60+ от COVID-19 по отношению к общей численности умерших от коро-
навируса.
Источник: рассчитано по данным Ямалстата и текущего мониторинга и оперативных данных 
ЯНАО.

отметить, что первые являются неполны-
ми, так, в 2020 г. по данным муниципаль-
ной статистики они были выше на 13,5%. 
Следует отметить, что смертность от 
COVID-19 занимала сравнительно неболь-
шой удельный вес от общего количества 
летальных исходов —  11,8% (2020 г.) и даже 
в 2021 г., когда число их увеличилось в 1,65 
раз, их доля была 19,5%.

В качестве объекта исследования рас-
сматривалась динамика COVID-19 за два 
года (2020–2021 гг.). В  результате было 
выявлено, что количество заражённых 
и  умерших по причине коронавируса из-
менялось волнообразно и циклично. Вол-
на коронавируса во времени от начала до 
пика её роста составила 8 месяцев (ап-
рель-ноябрь 2020 г.), затем, начиная, с де-
кабря 2020 г. по июль 2021 г., шёл спад 
смертности. Новая волна подъёма зараже-
ния и  роста смертности, связанная с  ви-
доизменной коронавирусной инфекцией, 
началась в  июле 2021 г. на фоне возвра-
щающихся из отпусков и  продолжилась 
в последующие месяцы со спадом в сентя-
бре —  времени окончания летнего отдыха.

Пока не совсем понятно, чем вызван та-
кой временной интервал каждого цикла. 
Наиболее вероятными причинами окон-
чания цикла являются как рост вакцина-
ции населения, так и  накопленного кол-
лективного иммунитета к инфекции, свя-
занные с  увеличением заболеваемости 
и  смертности, достигших определённого 
порога (предела) её распространения, ве-
личина которого имеет региональные, ло-
кальные и  временные особенности. Так, 
в ЯНАО такой порог в 2020 г. был достиг-
нут, когда удельный вес умерших от коро-
навируса составил 11,8% от общей смерт-
ности, в  2021 г. — 19,5%. При этом вакци-
нация являлась не главным фактором, 
так как более широкий охват ею населе-
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Таблица 5
Количество умерших в ЯНАО, за 2020–2021 гг., человек

Table 5
The number of deaths in YaNAO in 2020–2021, persons

Месяц
2020 г. 2021 г.

Всего COVID-19 Доля,% Всего COVID-19 Доля,%
Январь 250 - - 302 36 11,9
Февраль 231 - - 269 23 8,6
Март 217 - - 235 9 3,8
Апрель 225 1 0,4 219 6 2,7
Май 256 8 3,1 223 6 2,7
Июнь 289 28 9,7 236 10 4,2
1 полугодие 770 37 4,8 1484 90 6,1
Июль 301 40 13,3 279 91 32,6
Август 232 13 5,6 394 140 35,5
Сентябрь 233 9 3,9 313 74 23,6
Октябрь 282 52 18,4 329 84 25,5
Ноябрь 424 112 26,4 367 106 28,9
Декабрь 344 80 22,4 308 93 30,2
2 полугодие 1816 349 19,2 1990 588 29,5
Год 3284 386 11,8 3474 678 19,5
Источник: рассчитано по данным: Ямалстата и текущего мониторинга и оперативных данных 
ЯНАО.

ния шёл на фоне роста числа заражённых 
и  летальных исходов. При этом в  2021 г. 
темп роста летальных случаев был выше 
роста заболеваний в  1,4 раза. Свою роль 
сыграл климатический фактор —  неко-
торые исследователи отмечают [9], что 
предварительный анализ имеющихся 
данных по COVID-19 в  Арктике на регио-
нальном уровне показывает, что инфек-
ции и смертность от COVID-19 были силь-
но изменчивы, но оставались ниже соот-
ветствующих общефедеральных уровней.

Роль пандемии в  трудоспособных ко-
гортах определяется воздействием за-
болеваний, доля которых составляет до 
двух третей от подтверждённых случа-
ев. При этом, по оценке автора, доля ле-
тальных случаев в  самых репродуктив-
ных когортах 20–29 и 30–39 лет составля-
ла соответственно 0,7 и  1,8% от умерших 
от COVID-19, а  их удельный вес в  общей 
смертности в  ЯНАО —  0,3% (10 человек, 
2020 г.). Несколько выше этот показатель 
был в 2021 г. — 0,45% (16 человек) в общей 

смертности, что свидетельствует о незна-
чительном влиянии коронавируса на ве-
личину смертности в этих когортах.

Снижение репродуктивной способно-
сти в большей мере было связано со сни-
жением количества рождений, обуслов-
ленное, в  первую очередь, уменьшением 
общей численности женского населения 
в  возрасте 20–29  лет, а  также изменений 
его внутренней структуры в сторону по-
вышения доли менее продуктивной ко-
горты 30–39  лет. Этот момент подтвер-
ждён данными статистики. Численность 
женского населения в  когорте 20–29  лет 
снизилась с 2014 по 2021 гг. на 24,7%, что 
корреспондируется со снижением уров-
ня рождаемости в  эти годы. При срав-
нении 2020 г. с  2019 г. он даже вырос на 
2,4%, а  в  2021 г. был равен показателю 
2019 года. На основании чего можно сде-
лать вывод: пандемия на воспроизвод-
ство населения репродуктивных когорт 
в  ЯНАО как в  отношении уровня смерт-
ности, так и  рождаемости не повлияла. 
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Здесь были задействованы вышеназван-
ные и другие факторы.

Имеющаяся информация по причи-
нам заболеваний, приведших к  смертно-
сти в  ЯНАО, позволила сравнить структу-
ру летальных исходов по основным груп-
пам смертности как в целом, так и в отдель-
ных муниципальных образованиях региона 

Таблица 6
Локализация умерших в ЯНАО

Table 6
Localization of deaths in YaNAO

Муниципальное
образование

Всего, человек Основные заболевания*,% Умершие от COVID-19, 
человек

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2020 2021 Рост**

ГО Салехард 279 367 398 87,5 76,6 69,6 43 89 2,1

ГО Губкинский 79 132 127 82,3 78,0 63,8 13 33 2,5

ГО Лабытнанги 185 202 246 88,6 82,7 69,5 17 56 3,3

ГО Муравленко 136 154 204 85,3 75,3 73,5 17 40 2,4

ГО Новый Уренгой 353 525 618 87,8 73,0 69,7 103 157 1,5

ГО Ноябрьск 512 647 660 82,8 72,5 67,0 96 128 1,3

Итого ГО 1544 2027 2253 85,7 74,9 68,5 289 503 1,74

МР Красноселькупский 52 39 53 92,3 82,1 80,1 1 9 9,0

МР Надымский 255 364 327 80,4 76,6 76,5 34 37 1,1

МР Приуральский 124 152 146 79,0 71,1 66,2 20 16 0,8

МР Пуровский 245 311 296 85,7 80,4 79,0 22 69 3,1

МР Тазовский 122 147 157 88,5 76,2 67,2 17 20 1,2

МР Шурышкарский 79 94 116 89,9 79,8 79,4 3 16 5,3

МР Ямальский 129 150 126 85,3 74,0 73,7 0 8 8,0

Итого МР 1006 1257 1221 84,5 76,9 70,4 97 175 1,8

Всего 2553 3284 3474 85,2 75, 4 66,0 386 678 1,75

*суммарная доля в % основных заболеваний: болезни системы органов кровообращения, дыха-
ния и пищеварения, новообразования, внешние причины.
**рост умерших от COVID-19 в 2021 г. относительно 2020 г., количество раз.
Источник: рассчитано по данным Ямалстата.

за 2019–2021 гг. (табл. 6). Во всех основных 
группах (исключение —  болезни органов пи-
щеварения) наблюдался абсолютный рост 
числа смертельных случаев, однако отно-
сительные показатели в  структуре причин 
смертности были выше только по 2 груп-
пам: органы дыхания и  прочие заболева-
ния, что обусловлено влиянием пандемии.

Более высокие показатели смертности от 
COVID-19 зарегистрированы в самых круп-
ных ГО —  абсолютные в Новом Уренгое (103 
и 157 человек в 2020 и 2021 гг.), относитель-
ные —  в Ноябрьске (0,89‰ в 2020 г.) и в Ла-
бытнанги (2,13‰ в 2021 г.). В целом по МР 
относительные показатели были в 1,4 и 1,5 
раза ниже, чем в ГО, а в быстро осваиваю-

щемся Ямальском МР не было зарегистри-
ровано ни одного случая смерти по при-
чине этого заболевания в  течении 2020 г. 
и  первой половины 2021  года. Вследствие 
чего можно предположить наличие корре-
ляции между численностью населения и ко-
личеством смертельных исходов от панде-
мии (табл. 7).
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Таблица 7
Количество умерших и коэффициент смертности от COVID-19 в 2020–2021 гг.

Table 7
The number of deaths and mortality rates from COVID19 in 2020–2021

Муниципальное 
образование

Всего умерло, 
человек

В том числе от 
COVID-19, человек

Доля умерших 
от COVID-19,%

Умерло от 
COVID-19,‰

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021

ГО Салехард 367 398 43 89 11,7 22,4 0,84 1,73

ГО Новый Уренгой 525 618 103 157 19,6 25,4 0,87 1,33

ГО Ноябрьск 647 660 96 128 14,8 19,4 0,89 1,18

Итого 6 ГО 2027 2253 289 503 14,3 22,3 0,79 1,38

МР Надымский 364 327 34 37 9,0 11,3 0,52 0,56

МР Пуровский 311 296 22 69 7,1 23,3 0,43 13,3

Итого 7 МР 1257 1221 97 175 7,7 14,3 0,53 0,96

Всего 3284 3474 386 678 11,8 19,5 0,70 1,24

Источник: рассчитано по данным Ямалстата.

В общем приросте избыточной смерт-
ности в  ЯНАО в  2020 г. (в  сравнении 
с  2019 г., 731 человек) на долю умерших 
от COVID-19 пришлось 53% (386 человек), 
в  2021 г. — 75% (678 человек). Остальные 
летальные исходы также в  значительной 
степени связаны с  влиянием пандемии 
и процессом естественного старения насе-
ления. С  2014 по 2019 гг. доля лиц старше 
60 лет увеличилась на 3 процентных пунк-
та (п. п.), составив на 1 января 2019 г. 8,5%, 
а на конец 2021 г. — 11,1% от общей числен-
ности населения, то есть увеличилась в 2 
раза по сравнению с 2014 годом.

Распространение пандемии коронави-
руса помимо региональных имеет также 
локальные особенности, связанные с  со-
циально-экономическими, демографиче-
скими, природными и другими условиями 
территории. На локальном уровне, по мне-
нию А. Н. Пилясова и его коллег [8, с. 1083], 
действуют факторы, обуславливающие 
интенсивность контактов между людь-
ми в месте проживания или работы и ско-
рость распространения вируса внутри ре-
гиона: плотность населения, уровень раз-
вития сферы услуг, местного транспор-
та, занятость. Вторая группа факторов —  
это уровень сопротивляемости местной 
среды: возрастная структура населения, 

уровень обеспеченности медицински-
ми услугами на момент начала пандемии 
и другие (факторы сопротивления).

Это характерно и для локальных сооб-
ществ ЯНАО, где эти факторы проявля-
ются в условиях экстремальной среды. По 
мнению автора, распространение панде-
мии в регионе шло как в результате диф-
фузии расширения, так и контактной, ко-
торая давала вспышки заболеваемости 
в вахтовых поселениях, а также при пере-
мещении значительного контингента от-
дыхающих в  летние отпуска. Основными 
факторами сопротивления являлись воз-
растной состав населения с низким уров-
нем лиц в возрасте 60+, наиболее подвер-
женных этому заболеванию с высокой до-
лей летальных исходов; высокий уровень 
отраслевой и  региональной медицины; 
низкая плотность постоянного населения; 
существенная удалённость сельских посе-
лений от городов, являющихся основным 
источником распространения заболева-
ния; кочевой образ жизни значительной 
части коренного населения, которые ис-
ключают скученность населения, обеспе-
чивают меньшее количество контактов.

Комплекс вышеперечисленных факто-
ров повлиял на ситуацию с коронавирусом 
как в  целом по ЯНАО, так и  имел некото-
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рые внутрирегиональные (локальные) от-
личия, что позволило выделить в пределах 
автономного округа несколько локальных 
районов (ЛР). Основой выделения ЛР, име-
ющих свои особенности в географическом 
положении, хозяйственной и  демографи-
ческой структуре и в распространении ви-
руса и летальных исходов, послужили дан-
ные региональной и  муниципальной де-
мографической статистики, которые при 

Таблица 8
Внутрирегиональная дифференциация распространения COVID-19 в ЯНАО в 2021 году

Table 8
Intra-regional differentiation of the COVID19 spread in the YaNAO in 2021

Локальный район
Численность населения Умершие В том числе 

от COVID-19 Доля 
COVID-19**,%Всего, 

человек/%*
60+, 

человек/% Человек/‰ Человек/‰

1. Приуральский 93260/90,5 10018/10,7 790/8,5 161/1,7 20,2
2. Западный периферийный 9477/0,0 1288/13,6 116/12,2 16/1,7 13,7
3. Центральный 205605/96,1 23257/11,3 1191/5,8 205/1,0 17,2
4. Восточный 198130/89,8 18221/9,2 1041/5,3 259/1,3 24,9
5. Восточный периферийный 5682/0,0 735/12,9 53/9,3 9/1,6 16,9
6. Заполярный 34856/0,0 3015/8,6 283/8,1 28/0,8 9,9
Итого 6 ГО 364042/99,9 37244/10,2 2253/6,2 503/1,4 22,3
Итого 7 МР 182968/52,1 19290/10,5 1221/6,7 175/1,0 14,2
Всего 547010/83,9 56534/10,3 3474/6,35 678/1,24 19,5
*доля городского населения в %.
**доля умерших от COVID-19 в общей численности умерших.
Источник: Рассчитано по данным Ямалстата.

анализе и  обобщении позволили выде-
лить 6 ЛР, различных по площади, време-
ни освоения, количеству муниципальных 
образований, численности и  плотности 
населения, его воспроизводству и  поло-
возрастной структуре. Основные демогра-
фические показатели, используемые для 
оценки распространения пандемии и  ле-
тальных исходов от COVID19 и  география 
ЛР, представлены в табл. 8.

В административном отношении в  1-й 
локальный транспортно-логистический 
район вошли два ГО (Салехард и  Лабыт-
нанги) и  Приуральский МР; 2-й —  пред-
ставлен депрессивным Шурышкарским 
МР; 3-й нефтегазовый включает 2 ГО (Но-
ябрьск и  Муравленко) и  Надымский МР; 
4-й —  газово-нефтяной: 2 ГО (Новый Урен-
гой и Губкинский) и Пуровский МР; 5-й —  
развивающийся Красноселькупский МР 
и  6-й —  новые заполярные газо-нефте-
добывающие с  высоким удельным весом 
кочующего коренного населения и  то-
варным оленеводством МР Тазовский 
и  Ямальский. Каждый из выделенных ЛР 
имел определённые отличия от других, 
прежде всего, в  количественных и  отно-

сительных показателях как общей смерт-
ности, так и  от коронавируса, связанные 
с воздействием комплекса факторов. Дан-
ные процессы обусловили дифференциа-
цию ЛР по развитию и  распространению 
пандемии.В большей части ЛР обнаруже-
на тесная связь между численностью и до-
лей лиц 60+, общей и  «ковидной» смерт-
ностью, что является подтверждением ав-
торской гипотезы.

Несколько выпадают из этого два самых 
крупных ЛР —  Центральный и Восточный. 
При их сравнении бросается в  глаза доля 
летальных исходов от COVID19 —  соответ-
ственно 17% и 25% от общего числа умер-
ших при более высоком абсолютном по-
казателе смертельных случаев, несмотря 
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на более низкий удельный вес лиц в воз-
расте 60+ и  коэффициента общей смерт-
ности. Данный пример можно объяснить 
большей долей контактной диффузии 
в  Восточном районе. Главный город это-
го ЛР Новый Уренгой является не только 
самым крупным по численности в  ЯНАО 
(118,1 тыс. человек на 01.01.2021), но и важ-
нейшим транспортным пунктом, связан-
ным с «Большой землёй» воздушным, же-
лезнодорожным и  автомобильным сооб-
щением, принимающим самый большой 
контингент вахтовиков из-за пределов 
ЯНАО (17,5 тыс. за IV квартал 2021 г.), явля-
ясь самым крупным перевалочным пунк-
том, что способствует росту межличност-
ных контактов и более быстрому распро-
странению инфекции.

В отличии от него Ноябрьск —  самый 
крупный город Центрального ЛР, имеющий 
такую же транспортную структуру, но при-
нимающий гораздо меньшее количество 
вахтовиков (2  тыс. человек) значительно 
меньше подвержен контактной диффузии, 
распространение инфекции было связа-
но преимущественно с  диффузией расши-
рения. Эти цифры подтверждены количе-
ством пассажирооборота, который при пе-
ревозке воздушным транспортом был в Но-
вом Уренгое в 4,8 раза выше, чем в Ноябрь-
ске, по железной дороге —  в 1,4 раза. Эмпи-
рические данные подтверждают законо-
мерную тесную связь численности и  доли 
лиц 60+ с общей смертностью, в отношении 
смертности от COVID19 в отдельных случа-
ях она неочевидна, но объяснима.

Заключение

В демографическом отношении ЯНАО, 
несмотря на наблюдаемый в  последние 
годы общий тренд снижения естественно-
го прироста населения в результате паде-
ния рождаемости остаётся одной из наи-
более благополучных территорий в  Рос-
сии. В 2020–2021 гг. на процесс естествен-
ного воспроизводства населения региона, 
с одной стороны, оказала влияние панде-
мия, повысив уровень смертности, с дру-
гой стороны, свой вклад внесло снижение 

уровня рождаемости, обусловленное со-
кращением доли женского населения в де-
тородном возрасте. Однако, в  отличие от 
многих субъектов РФ, ЯНАО сохраняет по-
ложительный прирост населения, а после 
2025 г. можно ожидать его увеличения на 
фоне вступления в  детородный возраст 
относительно многочисленных поколе-
ний, родившихся после 2005 года.

Основные выводы проведённого иссле-
дования: 1) выявлена зависимость фор-
мирования демографического потенциа-
ла ЯНАО от времени заселения и освоения 
территории, а  также основные тенденции 
и  факторы, определяющие темпы его вос-
производства; 2) регион с советских времён 
сохранил значительный репродуктивный 
потенциал, позволяющий обеспечить поло-
жительный прирост населения в последую-
щие периоды даже при отрицательном саль-
до миграции; 3) проведённое исследование 
позволило выявить факторы, влияющие на 
развитие и распространение COVID-19, как 
основного источника сверхсмертности при 
заболеваемости коронавирусом в  услови-
ях арктического региона за два года дей-
ствия пандемии (2020–2021 гг.), и  зависи-
мость уровня смертности населения от его 
возрастной структуры; 4) эмпирически под-
тверждена гипотеза о роли старших возра-
стов 60+, как основных групп риска, опреде-
ляющих темпы и количество летальных слу-
чаев при заболевании коронавирусом как 
на региональном, так и на локальном уров-
не; 5) выявлено незначительное влияние 
COVID-19 на уровень смертности и рождае-
мости в наиболее репродуктивных когортах 
населения (20–29 и 30–39 лет); 6) на основе 
анализа статистических данных динамики 
заболеваемости и смертности в пандемий-
ный период выявлена восьмимесячная ци-
кличность волн COVID-19 во времени от их 
самого низкого уровня до пика, позволяю-
щая прогнозировать развитие пандемии 
при аналогичных видах вируса. Получен-
ные результаты могут стать основой даль-
нейших исследований: оценки последствий 
пандемии для населения как на региональ-
ном, так и муниципальном уровне в аркти-
ческом регионе.
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the pandemic spread. The hypothesis about the role of older ages of 60+ as the main risk group in 
determining the rate of spread and the number of deaths due to the coronavirus has been empirically 
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Аннотация. В первом на фоне пандемии COVID-19 докладе МОТ молодёжь названа одной из 
наиболее растревоженных групп. Об этом же говорили и российские социологи, связывая та-
кую реакцию с тепличными условиями, создаваемыми детям российскими семьями. Оконча-
ние вуза – серьёзный жизненный рубеж, тем более в условиях пандемии, потребовавшей дли-
тельных периодов дистанционного обучения и резко ускорившей цифровизацию экономики. 
Согласно проведённым авторами исследованиям, более двух третей студентов полагают, 
что пандемия навсегда изменила нашу жизнь, а также, что в современном мире невозможно 
всю жизнь иметь одну профессию. Среднесрочные и отдалённые перспективы специалистов 
с получаемым ими образованием представляются студентам не слишком оптимистичными, 
но и в ближайшей перспективе свою конкурентоспособность на рынке труда большинство 
выпускников оценивают как среднюю и предвидят высокую конкуренцию за вакансии (или их 
дефицит) и предложение низкой зарплаты. У многих проблемы будущего трудоустройства 
закладываются на этапе выбора профессии: заметная часть идет учиться туда, где есть 
доступные бюджетные места, но плохо понимая суть профессии и  ее востребованность. 
Сегодня половина выпускников выбрала бы другую профессию или не планирует работать 
по специальности. Высокая до пандемии доля ожидавших успешного трудоустройства на её 
фоне заметно снизилась. Применительно к  проблемам трудоустройства у  почти полови-
ны респондентов внутренний локус контроля, остальные в равных пропорциях разделились 
на тех, у кого преобладает внешний локус контроля, или выражены, либо не выражены оба 
локуса контроля. Старшекурсникам проблемы с трудоустройством чаще видятся сочета-
нием внешних факторов и собственных изъянов. Среди ищущих проблемы в себе либо в себе 
и во внешней среде довольно много ожидающих трудностей при трудоустройстве. Действуя 
в  рамках «онтологической безопасности», молодёжь реализует практики, позволяющие 
адаптироваться, но не снижающие неопределённость.
Ключевые слова: молодёжь, пандемия, изменения в сфере труда, высшее образование, каче-
ство образования, трудоустройство, профессиональная самореализация.
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Введение

Международная организация труда 
(МОТ) назвала молодёжь одной из наи-
более растревоженных пандемией групп, 
опасающейся ее влияния на качество об-
разования и  трудоустройство 1. Россий-
ские социологи также обнаружили рез-
кий рост тревожности у  молодежи, свя-
зав его с привычкой к тепличным услови-
ям. Окончание вуза – серьезный жизнен-
ный рубеж, тем более, в  ситуации, когда 
«чёрный лебедь» пандемии потребовал 
дистанционного обучения, а  ускоренная 
цифровизация усилила неопределенность 
в сфере труда. Вопросы работы и карьеры, 
влияя на брачно–семейные и  репродук-
тивные установки, становятся для моло-
дежи экзистенциальными.

Одним из методов познания жизнен-
ных стратегий является подход социологи-
ческой герменевтики З. Баумана: смысл со-
циального института и коллективно реали-
зуемых паттернов поведения можно обна-
ружить через элементы набора заранее вы-
бранных и реалистично–доступных типич-
ных стратегий. Для этого требуется просле-
живание изменчивых и  последовательных 
аспектов жизненных стратегий до их ис-
точника в социальных практиках и структу-
рах (так как они взаимно определяют друг 
друга), а  также в  обратном направлении – 
от жизненных стратегий к  практикам по-
вседневности [1]. Именно такой метод по-
лезен при исследовании наполненной не-
определённостью современности: взаим-
ное структурирование и укоренение реалий 
позволяет нивелировать имеющую массо-
вый характер хаосогенность повседневно-
сти. В  качестве примера можно привести 
исследование смысложизненных стратегий 
[2], в котором раскрывается и обосновыва-
ется связь между различными уровнями 
установок человека и планированием, при-
нятием решений, оцениванием перспектив. 

1 COVID-19: ILO Monitor —  7th edition: ILO: Uncertain and 
uneven recovery expected following unprecedented labour 
market crisis // International Labour Organization (ILO): 
[сайт]. —  URL: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/
newsroom/news/WCMS_766949/lang —  en/index.htm (дата 
обращения: 08.04.2022).

Проблематичность применения исключи-
тельно исследовательского взгляда «здра-
вого смысла» и востребованность укорене-
ния установок в практике (и практик в уста-
новках) подтверждают австралийские ис-
следователи [3]. Высокая цитируемость их 
работ позволяет уловить общий тон в этом 
дискурсе.

В упомянутом выше докладе МОТ с це-
лью предотвращения риска формирова-
ния «потерянного поколения» предла-
гаются такие меры как стимулирование 
и  точечная помощь представителям наи-
более пострадавших отраслей, форми-
рование социально–ориентированного 
диалога вокруг экономического восста-
новления. Однако такой подход недоучи-
тывает двойное структурирование обще-
ственных отношений: подобные стиму-
лирование и  поддержка ориентированы 
на прежние паттерны практик, но в усло-
виях их разрушения эффективность таких 
мер значительно снижается. Об этом гово-
рит динамика восстановления экономи-
ки в 2021 г.: индекс потребительских цен, 
отражающий степень окупаемости произ-
водства, вырос 2, а безработица осталась на 
уровне 2019–2020 годов 3.

Существует подход, согласно которому 
молодёжь —  это особая группа, формиру-
ющая свои жизненные стратегии в особых 
условиях: условиях семейной поддержки. 
И если в 24 года это влияние может быть 
не столь очевидным, то в период от 15 лет, 
когда ребёнок находится в  юридической, 
материальной и психологической зависи-
мости от родителей, те стратегии, кото-
рые он предполагает в  качестве возмож-
ных, определённо могут носить отпечаток 
семьи. Пользуясь терминологией М. Мид, 
российскую культуру в части познания со-
циального мира и  его принципов можно 
отнести к постфигуративной: несмотря на 
увеличение степени доступности любой 
2 Об индексе потребительских цен в декабре 2021 года 
// Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/1_12–01–2022.html (дата обращения: 
09.04.2022).
3 Уровень безработицы среди молодежи // Европей-
ская экономическая комиссия ООН: [сайт]. —  URL: https://
w3.unece.org/PXWeb/ru/Charts? IndicatorCode=35 (дата 
обращения: 09.04.2022).
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информации и  рост числа новых техно-
логий, ведущих к  кофигуративности или 
префигуративности культуры, информа-
ция, полученная от родителей, остаёт-
ся наиболее востребованной и  вызывает 
наибольшее доверие 4. Во время пандемии 
вовлечённость родителей в  жизнь детей 
неизбежно увеличилась, особенно в части 
образовательной деятельности: по дан-
ным опроса МГУ, 73% опрошенных роди-
телей отметили, что дистанционное об-
разование определённо потребовало от 
них быть более включёнными в образова-
тельный процесс детей [4]. Герменевтиче-
ский подход позволяет увидеть в этой во-

4 ВЦИОМ. Новости: Круги доверия // ВЦИОМ: 
[сайт]. —  URL: https://wciom.ru/analytical‑reviews/
analiticheskii‑obzor/krugi‑doverija (дата обращения: 
09.04.2022).

влечённости (практике) триггер для изме-
нения установок молодых людей. Боль-
шая вовлечённость родителей на фоне се-
мьи как одной из безусловных ценностей 
российской молодёжи может порождать 
меньшую самостоятельность ребёнка, 
и, как следствие, меньшую его готовность 
к столкновению с неизвестным. Стоит от-
метить, что характеристика меньшей го-
товности в  данном случае не трактуется 
как недостаток: стремление к  независи-
мости и индивидуализм – черты европей-
ских и  американских культур, следствие 
индустриализации и  капитализма, но не 
коренная ценность россиян. В  подтвер-
ждение этого можно обратиться к класси-
ческому сравнению стран по переменным, 
сформулированным Г. Хофстеде (рис. 1).

Рис. 1. 50 самых населённых стран мира, их степень индивидуализма, степень 
избегания неопределённости и долгосрочной ориентации (по Г. Хофстеде)

Fig. 1. 50 most populated countries and their scores on G. Hofstede scale – 
individualism, uncertainty avoidance, long–term orientation

Источник: Г. Хофстеде: [сайт]. — URL: http://www.geerthofstede.nl/(дата обращения: 09.04.2022).
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Согласно приведённым данным, рос-
сияне склонны стремиться избегать не-
определённости больше, чем жители за-
падных стран (95/100 баллов), а  также 
имеют более низкую степень индивидуа-
лизма (39/100 баллов). Высокая оценка по-
казателя ориентации на будущее (81/100 
баллов) соединяет эти показатели в  еди-
ную канву и  выступает подтверждением 
тезиса: реакция молодёжи на пандемию, 
выраженная в  меньшей самостоятельно-
сти – логичная для жителя России, демон-
стрирующая культурно–обусловленную 
опору на семейную группу как способ из-
бегания неопределённости. Такая опора 
логична и при обращении к термину «он-
тологическая безопасность», вводимому 
Э. Гидденсом для описания современных 
стратегий работы с  неопределённостью. 
Онтологическая безопасность – струк-
турирование жизни вокруг знакомых ру-
тинных практик, и  обращение к  родите-
лям за поддержкой и советом – выполня-
ет задачу такого структурирования через 
объяснение неопределённости отсутстви-
ем опыта, который есть у старшего поко-
ления [5].

Тем не менее, академическая норма-
лизация реакции на неопределённость не 
снимает напряжённости, которую испы-
тывают молодые люди. Изменения в  об-
стоятельствах, как кажется школьникам 
и студентам, требуют от них новых навы-
ков, умений, методов работы и новых об-
ластей знания. Изменения носят как объ-
ективный, так и  субъективный характер, 
и соотношение этих категорий в принци-
пах оценивания реальности может вли-
ять на степень тревожности перед лицом 
«чёрного лебедя».

В стремлении к  объективному анали-
зу влияния изменений многие исследова-
тели выбирают начинать поиски причин-
но–следственных связей в  наблюдаемых 
измеряемых изменениях, прежде все-
го в экономике. Пандемия вынудила гло-
бализированный мир задуматься о  двух 
направлениях развития: цифровизации 
и  локализации, то есть уменьшения за-
висимости от межстрановых производ-

ственных и  логистических обменов. Оба 
эти изменения влияют на субъективные 
установки молодых людей, которые мо-
гут в  этих условиях задумываться о  том, 
как выстраивать свою жизненную страте-
гию – возможна ли сегодня работа по вы-
бранной профессии? Необходимо ли выс-
шее образование для того, чтобы обеспе-
чить своё будущее? Стоит ли рассматри-
вать возможность межстрановой трудовой 
мобильности, или же новые ограничения 
оставят лишь дистанционный вариант ра-
боты? Как в этих условиях обеспечить себя 
условиями для долгосрочного «домашне-
го офиса»? И даёт ли образование, которое 
молодой человек планирует получать или 
уже получает, достаточное количество на-
выков, чтобы ориентироваться в  изменя-
ющихся условиях?

Попытка укоренения неопределённо-
сти в  экономике и  сфере труда приводит 
к тому, что именно вопросы трудовой за-
нятости встают в один ряд с более «тради-
ционными» ценностями современных мо-
лодых людей. Уже упомянутый тренд на 
индивидуализацию и  самостоятельность 
накладывается на высокую конкуренцию 
не только в сфере труда, но и в сфере обра-
за жизни, социальных и личных достиже-
ний, признания, стиля и ценностей. Авто-
ры разделяют точку зрения, что все фор-
мы конкуренции сегодня, так или иначе, 
упираются в  степень материальной ста-
бильности – образ жизни требует регуляр-
ных инвестиций, возможность занимать-
ся волонтёрством и хобби требует свобод-
ного времени, которое становится доступ-
ным только в том случае, если закрыт во-
прос жилья и  заработка на обеспечение 
базовых потребностей. Семейно–брачное 
поведение также завязывается на матери-
альном – создание семьи и  рождение де-
тей молодые люди видят более вероятным 
в  условиях наличия отдельного жилья 5. 
Социологическое исследование страте-
гий решения проблемы материального са-

5 Россияне назвали главные события 2021 г. в  жилищ-
ной сфере // ДОМ.РФ: [сайт]. —  URL: https://дом.рф/media/
news/dom-rf-za-schet-tsifrovoy-transformatsii-dannykh-
sokratil-trudozatraty-it-sotrudnikov-na-25-/ (дата обраще-
ния: 10.04.2022).
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мообеспечения через трудовую занятость 
после окончания вуза, в итоге становится 
в том числе исследованием стратегии ре-
шения целого ряда проблем.

Методология

Эмпирическую базу данной статьи со-
ставили, во-первых, результаты монито-
рингового исследования учебно–научной 
социологической лаборатории Департа-
мента социологии Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ (далее – 
Финуниверситет); во-вторых, данные, по-
лученные в  рамках выпускной квалифи-
кационной работы по направлению «Эко-
номическая социология», в-третьих, ин-
формация, собранная в  ходе совпавших 
с  пандемией COVID-19 авторских ини-
циативных проектов, посвящённых во-
просам развития карьерного потенциала 
студентов, перспективам их успешного 
трудоустройства после выпуска, реализа-
ции в профессии. Мониторинговое социо-
логическое исследование «Удовлетворён-
ность качеством обучения в  Финунивер-
ситете» (далее – Исследование № 1) про-
водится с  2017 г. на регулярной основе 
каждые 6 месяцев; размер выборки массо-
вого (анкетного) опроса московского фи-
лиала варьируется от 3 до 6  тыс. студен-
тов и  репрезентирует генеральную сово-
купность по признаку пола, курса обуче-
ния и направлению подготовки. В рамках 
реализованной в  2021 г. выпускной ква-
лификационной работы на тему «Профес-
сиональная самореализация выпускников 
Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации: установ-
ки и ожидания в условиях усиливающей-
ся неопределённости» 6 (далее – Исследо-
вание № 2) методом анкетирования было 
опрошено 377 студентов 3 и 4 курсов (со-
ответственно, 30% и  70%), обучающихся 
в Москве на всех факультетах Финунивер-
ситета. Логика исследования предполага-
ла выяснение оснований выбора получае-

6 Исследование проведено студенткой факультета соци-
альных наук и массовых коммуникаций Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ Агаповой Э. В. под науч-
ным руководством Александровой О. А.

мой профессии, влияния процесса обуче-
ния на отношение к  будущей профессии 
и  установок на профессиональную реа-
лизацию по окончании вуза. В авторском 
исследовании «Карьерный ЗОЖ москов-
ских студентов» (далее – Исследование 
№ 3) весной 2021 г. методом анкетирова-
ния были опрошены студенты факульте-
та социальных наук и  массовых комму-
никаций Финуниверситета (n = 320), кро-
ме того, со студентами были проведены 
фокусированные групповые интервью 
(n  = 3) пропорционально их курсу обуче-
ния. Проект преследовал своей целью вы-
явить установки студентов, обучающихся 
социально–гуманитарным профессиям, 
в  отношении будущей занятости и  прак-
тик обеспечения карьерного успеха после 
окончания университета [6].

Хотя выборку в  каждом из трёх иссле-
дований составили студенты московского 
филиала Финуниверситета, тем не менее, 
в силу специфики данного вуза, получен-
ные результаты показательны и позволи-
ли выявить представления и  установки 
активных и  амбициозных молодых лю-
дей, заинтересованных в своём будущем. 
Помимо этого, в  виду того, что выборка 
исследования представлена учащимися 
разных направлений подготовки (в  том 
числе и  информационно–технических), 
из которых 63% – выходцы из других ре-
гионов (в том числе 26% – из Московской 
области), а  вопросы в  исследовательском 
инструментарии носили общий характер 
(не  были нацелены на студентов только 
технических, гуманитарных или социо–
экономических направлений), экстрапо-
ляция результатов исследования на зна-
чительную часть выпускников и  студен-
тов российских вузов представляется во 
многом допустимой.

Результаты

Большинство опрошенных старше-
курсников 7 уже имеют тот или иной опыт 
работы (никогда не работали лишь 16%): 

7 В этом и  следующем абзаце речь идёт о  результатах, 
полученных в Исследовании № 2.
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почти 60% респондентов работают на по-
стоянной основе, из них чуть более поло-
вины сочетают постоянную работу и вре-
менные приработки, у  28% – только вре-
менные приработки. Это коррелирует 
с местом, занимаемым работой в системе 
ценностей студенческой молодёжи. Если 
первое место занимает «дружная семья», 
то следующие позиции – то, что, так или 
иначе, связано с работой: это «материаль-
ный достаток», «возможность самореали-
зации» и  в  буквальном смысле «хорошая 
работа». Под последней респонденты по-
нимают работу, в  первую очередь, соот-
ветствующую способностям, призванию, 
а также обеспечивающую карьерный рост 
и, в конечном счёте, материальный доста-
ток. При этом, по мнению 71% респонден-
тов, современный мир слишком измен-
чив, чтобы можно было всю жизнь иметь 
одну профессию. Что касается представ-
лений о  будущем тех, чья специальность 
связана с  экономикой (профиль Финуни-
верситета), то, по мнению респондентов, 
в  перспективе востребованность специа-
листов с  экономическим образованием 
будет снижаться – в отличие, как они по-
лагают, от IT–специалистов. В  части же 
ближайшего будущего завтрашних вы-
пускников было важно понять, плани-
руют ли они работать по специальности, 
и если нет, то почему.

Поскольку будущее место на рынке тру-
да начинается с выбора профессии, выяс-
нялись основания этого выбора. Оказа-
лось, что лишь 25% респондентов посту-
пили именно на то направление профес-
сиональной подготовки, на которое хо-
тели (ещё 31% говорят об этом с меньшей 
уверенностью). Большинству из тех, кто 
вынужденно обучается своей профессии, 
баллов хватило для занятия бюджетных 
мест только на этом направлении подго-
товки. Решение поступить на него ½ ре-
спондентов приняла самостоятельно, на 
остальных воздействовали родители. При 
этом выясняется, что почти половина ре-
спондентов на момент поступления не 
представляла ни сути будущей профес-
сии; ни того, насколько она соответству-

ет их способностям, характеру; ни того, 
легко ли найти работу людям с этой про-
фессией; ни того, где ещё могут найти себе 
применение соответствующие специали-
сты. И если бы сегодня им снова пришлось 
выбирать профессию, то почти половина 
выбрала бы другую, а 6% вообще не пошли 
бы учиться в вуз.

Что касается второго этапа профессио-
нального становления (обучения в  вузе, 
когда можно убедиться в верности своего 
выбора либо разочароваться в нём), то 37% 
респондентов в  выборе засомневались, 
а  21% – полностью разочаровались (15% 
неожиданно для себя почувствовал инте-
рес). При этом ощущение верности выбора 
связано, прежде всего, с  представлением 
о наличии у людей этой профессией широ-
ких возможностей для трудоустройства, 
а сомнения или разочарование в профес-
сии – с претензиями к качеству образова-
ния. В  результате, оценивая свою конку-
рентоспособность на рынке труда, боль-
шинство выпускников выбирает середину 
10–балльной шкалы. Из ожидаемых ими 
трудностей названы высокая конкурен-
ция за вакансии, нехватка опыта работы, 
предложение низкой зарплаты, высокие 
требования к знаниям и навыкам со сто-
роны работодателей. Опрос показал, что 
уже сейчас ½ выпускников не планирует 
работать по специальности в  связи с  от-
сутствием интереса к профессии или из–
за неподходящего размера зарплаты.

Сопоставление (в  рамках Исследования 
№ 1) динамики индекса ожидаемого тру-
доустройства студентов Финуниверситета 8, 
обучающихся в столице, с динамикой сред-

8 Индекс ожидаемого трудоустройства студентов рассчи-
тывается по пятичленной шкале как сумма долей ответов 
респондентов, помноженных на соответствующие коэффи-
циенты: «У  меня не будет проблем с  трудоустройством» 
(k=1), «Возникнут незначительные сложности, но я трудо-
устроюсь» (k=0,75), «Я смогу трудоустроиться с  большим 
трудом» (k=0,25), «Не могу определиться / затрудняюсь 
ответить» (k=0,1) и  «Я не смогу трудоустроиться» (k=0). 
Индекс варьируется от 0 до 1, где «1» означает, что студент 
полностью уверен в своем трудоустройстве по специаль-
ности после окончания университета, а  «0» –что у  него 
совсем не получится трудоустроиться. Сам же вопрос сфор-
мулирован следующим образом: «Как Вы оцениваете пер-
спективы собственного трудоустройства по специальности 
после окончания Университета?».
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ней численности безработных в  Москве 9, 
обнаружило высокую обратную корреля-
ционную связь (rСпирмена= –0,76, p=0,002). 
С  резким ростом численности безработ-
ных на фоне пандемии COVID-19 ожида-
ния студентов относительно будущего тру-
доустройства также резко опустились вниз 
9 Ввиду того, что мониторинговые опросы проводятся 
с временным лагом, для сопоставления был выбран пока-
затель средней численности безработных за предыдущие 
6 месяцев. Помимо этого, представляется, что студенты 
реагируют на изменения на рынке труда не моментально, 
а с определённой задержкой по времени.

(рис.  2). Распространение пандемии и  об-
условленные ею ограничительные меры 
внесли высокую степень неопределённости 
даже в краткосрочные планы почти каждо-
го студента. Так, если с 2016 по 2019 гг. доля 
респондентов, неопределившихся в  отно-
шении своих возможностей в ходе будуще-
го трудоустройства, варьировалась в преде-
лах 4–6%, то в первом полугодии 2020 г. она 
составила 7%, во втором —  9%, а в 2021 г. до-
стигла 13,5%.

При этом на зарплатных притязани-
ях опрошенных студентов пандемия сла-
бо сказалась: если во втором полугодии 
2015 г. рассчитывали на заработную пла-
ту намного выше среднего уровня по стра-
не 33% респондентов, то со второго полу-
годия 2018 г. по первое полугодие 2021 г. 
доля таких студентов стабильно состав-

ляла 43%. Помимо этого, уточнённый ин-
струментарий показал, что во втором по-
лугодии 2021 г. 21% студентов согласились 
бы выйти на работу на полный рабочий 
день по специальности не меньше, чем за 
91 тыс. рублей в месяц, ещё для 24% диа-
пазон приемлемого минимума зарплаты 
составил от 71 до 90 тыс. рублей.

Рис. 2. Взаимосвязь индекса ожидаемого трудоустройства студентов московского 
филиала Финуниверситета и средней численности безработных по Москве

Fig. 2. The relationship between the expected employment index of students of the Moscow 
branch of the Financial University and the average number of unemployed in Moscow

Источник: составлено авторами на основе результатов исследований учебно-научной социо-
логической Департамента социологии Финансового университета при Правительстве РФ и дан-
ных Портала открытых данный Правительства Москвы. —  URL: https://data.mos.ru/opendata/
7704253064-chislennost-grajdan-imeyushchih-status-bezrabotnyh?pageNumber=9&versionNumber=2
&releaseNumber=30 (дата обращения: 20.06.2022).
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Согласно результатам опроса весной 
2021 г. студентов факультета социальных 
наук и массовых коммуникаций Финуни-
верситета 10, большинство респондентов 
полагает, что после пандемии COVID-19 
мир уже не будет прежним (27% уверены 
и  ещё 44% скорее уверены). Причинами 
изменений (использовался открытый во-
прос) называлось вызванное требования-
ми самоизоляции бурное развитие и вне-
дрение онлайн-технологий в сферы обра-
зования, труда и коммуникаций в целом 11 
(«Многие офлайн-профессии перешли 
в  онлайн и  вряд ли уже вернутся», «Про-
изошло быстрое развитие информацион-
ных технологий, автоматизация многих 
процессов…»). Согласно данным опроса, 
25% респондентов полагали, что дистан-
ционный формат обучения «определённо 
скажется» на перспективах трудоустрой-
ства по окончании вуза и ещё 30% —  «ско-
рее скажется», причём больше беспокоило 
это студентов младших курсов (на 1 кур-
се 33% студентов уверены в том, что такой 
формат обучения скажется, и  33% скорее 
уверены; на 4 курсе —  28% уверены и 22% 
скорее уверены).

К негативным эффектам дистанцион-
ного образования опрошенные относи-
ли плохое усвоение учебных дисциплин 
(22%), отсутствие практики и прямой ком-
муникации с  преподавателями и  одно-
группниками («Студенты при таком об-
учении усваивают меньше информации»; 
«Дистанционный формат не даёт уровень 
квалификации, который нужен на рабо-
те»). В то же время, 31% респондентов от-
мечали, что «если человек заинтересован 
в  учёбе, дистанционный формат никак 
не отразится на его карьерных перспек-
тивах» и даже пойдёт на пользу, посколь-
ку «получение навыков подобной комму-
никации позволит легче адаптировать-
ся и к дистанционной работе». Тем более, 
что специфика получаемой респондента-
ми профессии позволяет работать дистан-

10 В этом и последующих абзацах представлены резуль-
таты Исследования № 3.
11 Здесь и далее курсивом в кавычках выделены коммен-
тарии участников групповых интервью.

ционно полностью (35%) или несколько 
дней в  неделю (51%). По-видимому, с  по-
следним связана неготовность большин-
ства респондентов удалённо работать за 
несколько меньшую заработную плату: 
22% «точно не готовы» и ещё 39% «скорее 
не готовы». Любопытно, что юноши чаще 
соглашались пойти на уступки (20% гото-
вы и 33% скорее готовы), чем девушки, из 
которых выразила согласие лишь каждая 
восьмая, и  скорее согласна —  каждая чет-
вёртая. При этом фактор наличия работы 
практически никак не отразился: и  уже 
работающие, и пока не занятые студенты 
в основном не готовы соглашаться на бо-
лее низкую зарплату в случае работы в ди-
станционном формате.

Как и  в  описанном выше Исследова-
нии № 2, в  рамках данного проекта пре-
пятствиями получения желаемой работы 
в первый год после окончания вуза назы-
вались (от большего к меньшему):1) недо-
статочный опыт работы, 2) большое коли-
чество конкурентов, 3) высокие требова-
ния работодателя, которым может не со-
ответствовать выпускник, 4) отсутствие 
необходимых связей и знакомств, 5) дис-
криминация со стороны работодателя по 
полу и  возрасту, 6) невостребованность 
получаемой профессии на рынке труда 
и  7) не очень хорошая репутация вуза на 
рынке труда (более подробно [6]). Престиж 
Финуниверситета опрошенные студенты 
считают, скорее, своим преимуществом: 
«Главное, чтобы на дипломе было написа-
но «Финансовый университет», а цвет ди-
плома не так уж и важен».

Факторный анализ представлений сту-
дентов об основных препятствиях успеш-
ного трудоустройства методом главных 
компонент с  последующим вращением 
Варимакс позволил выявить 2 фактора 12, 
имеющих отношение к  локусу контроля. 
Так, основу первого фактора (29% объ-
яснённой дисперсии), обозначенного как 
«внутренний локус контроля», состави-
ли оценки с положительными факторны-

12 Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина 
(КМО) = 0,667, что свидетельствует об удовлетворённой 
адекватности выборочной совокупности к  применению 
процедуры факторного анализа.
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ми нагрузками в отношении недостаточ-
ного опыта работы (факторная нагрузка = 
0,74), высоких требований работодателя 
(0,74), большого количества конкурентов 
(0,71), а  также отсутствия необходимых 
связей (0,64). Содержание второго фак-
тора (19% объяснённой дисперсии), обо-
значенного как «внешний локус контро-
ля», составили положительные фактор-
ные нагрузки в  отношении невостребо-
ванности получаемой профессии на рын-
ке труда (0,75), дискриминации со сторо-
ны работодателя по полу и возрасту (0,63) 
и  недостаточно хорошей репутации вуза 
на рынке труда (0,58).

Проведённый на основе выявлен-
ных факторов кластерный анализ мето-
дом K-средних 13позволил сформировать 4 
группы студентов. Соотнесение выделен-
ных кластеров с представлениями входя-
щих в них респондентов о ключевых пре-
пятствиях успешного трудоустройства на 
интересующие вакансии, подсчитанных 
в  индексных пунктах, подтвердило аде-
кватность полученной кластерной моде-
ли с точки зрения интерпретации (рис. 3). 
В частности, у студентов с низким уровнем 
выраженности как внешнего, так и  вну-
треннего локусов контроля (таких оказа-
лось 20%) обнаружились отрицательные 
индексные значения в отношении каждо-
го из препятствий.

Студенты с  преобладанием внешне-
го локуса контроля (таких 18%) в  каче-
стве главных препятствий выделяли не-
достаточный опыт работы (Index = 0,44); 
невостребованность получаемой профес-
сии на рынке труда (0,41); дискримина-
цию по полу и возрасту со стороны рабо-
тодателя (0,26, «…консервативный уклад 
российского общества… у  нас очень мно-
го пожилых людей, которые не в  состоя-
нии размышлять по-новому. Они остают-
ся на работе и составляют вот эту стабиль-
ность. А  каких-то новых идей они не ви-
13 Для повышения надёжности перед процедурой кла-
стерного анализа факторы были умножены на квадратный 
корень соответствующих им собственных значений. Более 
подробно см.: Галицкая Е. Г., Галицкий Е. Б. Кластеры на фак-
торах: как избежать распространённых ошибок? // Социо-
логия: методология, методы, математическое моделирова-
ние (Социология: 4М). — 2006. —  Т. 0. — № 22. —  С. 145–161.

дят и  не берут молодых специалистов на 
работу, потому что думают, что молодые 
специалисты без какого-то стажа и  опы-
та ни на что неспособны»); большое коли-
чество конкурентов (0,17). Респонденты 
с преобладанием внутреннего локуса кон-
троля (таких 44%) главным препятстви-
ем на пути к успешному трудоустройству 
посчитали недостаточный опыт работы 
(0,79), большое количество конкурентов 
(0,65) и  высокие требования работодате-
ля (0,52). Что касается четвертой группы —  
с  двумя выраженными локусами контро-
ля (таких 18%), то они считают ключевыми 
все препятствия за исключением (менее 
выраженной) дискриминации со стороны 
работодателя (0,15) и не считают препят-
ствием репутацию вуза (–0,35). При этом 
по ходу обучения численность студентов 
в разных кластерах изменяется: если сре-
ди студентов младших курсов в  первый 
кластер входит 23%, то среди старшекурс-
ников —  уже 15%; для четвёртого класте-
ра характерно обратное. К  тем, кто твёр-
до уверен в своих представлениях о клю-
чевых препятствиях успешного трудо-
устройства, преимущественно относятся 
студенты, уже имеющие занятость на пол-
ный (25%) или не полный (34%) рабочий 
день, к  менее уверенным —  респонденты 
с нерегулярной занятостью (22%) или без 
опыта работы (19%).

В итоге более 2/3 опрошенных студен-
тов полагают, что новые технологиче-
ские возможности и  ускорившая их ши-
рокомасштабное применение пандемия 
COVID-19 навсегда изменили нашу жизнь. 
И  почти столько же считают, что в  совре-
менном мире невозможно выбрать про-
фессию раз и  навсегда. Среднесрочные 
и  отдалённые перспективы специалистов 
с экономическим образованием представ-
ляются опрошенным студентам не очень 
оптимистичными. Но и в ближайшей пер-
спективе свою конкурентоспособность на 
рынке труда большинство выпускников 
оценивает как среднюю и  предвидит вы-
сокую конкуренцию за вакансии и предло-
жение низкой зарплаты. У многих пробле-
мы будущего трудоустройства и  профес-
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сиональной самореализации закладыва-
ются еще на этапе выбора профессии: за-
метная часть идёт учиться не тому, что ин-
тересует или представляется перспектив-
ным, а  выбирает такие направления про-
фессиональной подготовки, где проходной 
балл позволяет поступить на бюджетные 
места. Нередко этот выбор, при том, что 
в  половине случаев он делается с  подачи 
родителей, не является достаточно осмыс-

ленным с точки зрения соответствия полу-
чаемой профессии собственным способ-
ностям и  интересам, а  также перспектив 
и  эффективности будущего трудоустрой-
ства в случае работы по профессии. Не слу-
чайно сегодня половина выпускников вы-
брала бы другую профессию, и  не плани-
рует работать по специальности, то есть, 
вступает на рынок труда без соответству-
ющего багажа знаний и навыков.

Рис. 3. Взаимосвязь выраженности локусов контроля и опасений студентов 
в отношении препятствий для успешного трудоустройства, в индексах от –1 до +1*

Fig. 3. Correlation between loci of control and students’ concerns 
regarding successful employment, indexed –1 to +1

Источник: результаты авторского исследования.
* Индексы рассчитывались по четырёхчленным шкалам с  использованием формулы, согласно 
которой из суммы положительных («Да» или «Согласен», коэффициент = 1) и полуположительных 
(«Скорее да» или «Скорее согласен», коэффициент = 0,5) ответов вычитается сумма отрицатель-
ных («Нет» или «Не согласен», коэффициент = 1) и полуотрицательных («Скорее нет» или «Скорее 
не согласен», коэффициент = 0,5) ответов; полученная таким образом величина делится на об-
щее количество ответов. Такой индекс позволяет отразить общую тенденцию по тому или иному 
показателю, где: «+1» означает положительную установку, «–1» —  отрицательную установку, а «0» 
свидетельствует о балансе положительных и отрицательных установок.
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О серьёзном воздействии информации 
о  негативных явлениях на рынке труда 
на фоне пандемии COVID-19 говорит об-
ратная зависимость между численностью 
безработных и  рассчитанным индексом 
ожидаемого трудоустройства. Высокая 
до пандемии доля ожидавших успешно-
го трудоустройства после выпуска из вуза 
на её фоне заметно снизилась. Разделение 
представлений о  препятствиях успешно-
му трудоустройству на имеющие отноше-
ние к внутреннему локусу контроля (свя-
занные с  собственными несовершенства-
ми в части профессиональной подготовки, 
соответствия требованиям рынка труда) 
и  внешнему локусу контроля (связанные 
с независящими от индивида обстоятель-
ствами, в  данном случае —  изменениями 
рыночного спроса и  предложения, уста-
новок работодателей), а затем кластерный 
анализ позволили выделить 4 группы ре-
спондентов. Почти половина респонден-
тов имеет выраженный внутренний ло-
кус контроля, остальные группы раздели-
лись в примерно равных пропорциях. Сре-
ди ищущих проблемы, в первую очередь, 
в  себе довольно много тех, кто ожидает 
трудностей при попытке трудоустроить-
ся на желаемую или даже просто хорошую 
работу; то же касается тех, у  кого выра-
жены оба локуса контроля: здесь каждый 
шестой вообще не уверен, что найдёт при-
емлемую работу. При этом доля респон-
дентов с  внутренним локусом контроля 
практически не зависит от курса, на кото-
ром обучаются студенты, разве что сре-
ди студентов выпускного курса наблюда-

ется некоторый рост. В то же время, если 
среди студентов младших курсов заметно 
больше тех, у  кого отсутствует выражен-
ный тип локуса контроля, то есть, ещё не 
сформировались представления о приро-
де проблем с будущим трудоустройством 
и, как следствие, они более уверены в себе, 
то среди старшекурсников, напротив, 
больше тех, у кого довольно сильно выра-
жены оба локуса контроля, то есть пробле-
мы с будущим трудоустройством видятся 
сочетанием неподконтрольных внешних 
факторов и  собственных изъянов. Ана-
логичная связь с  курсами прослеживает-
ся и в части представлений о негативном 
влиянии дистанционного обучения на бу-
дущее трудоустройство в  силу снижения 
качества образования: если среди перво-
курсников в той или иной степени в этом 
уверены две трети респондентов, то среди 
студентов выпускного курса –половина.

Таким образом, будущее, в  том числе 
и  в  силу радикальных сдвигов, произо-
шедших на фоне пандемии COVID-19, ви-
дится существенной части опрошенной 
студенческой молодёжи весьма неопре-
делённым. При этом, в рамках описанной 
Э. Гидденсом парадигмы онтологической 
безопасности, молодёжь во многом дей-
ствует так, как это делали взрослые по-
коления в  прошедшие 30  лет рыночной 
трансформации —  получает формальное 
доступное образование, работает не по 
полученной в  вузе специальности и  так 
далее, то есть реализует практики, позво-
ляющие адаптироваться, но не ведущие 
к снижению уровня неопределённости.
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Abstract. The first ILO report against the background of the Covid-19 pandemic names youth among 
the most anxious groups. Russian sociologists also spoke about this, linking such a reaction with 
the greenhouse conditions created by Russian families for children. Graduation from a university is 
a serious life milestone, especially in the context of the pandemic that has required long periods of 
distance learning and dramatically accelerated the digitalization of the economy. According to the 
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research conducted by the authors, more than two-thirds of students believe that the pandemic has 
changed our lives forever, and also that in the modern world it is impossible to have one profession 
for all your life. Medium-term and long-term prospects for specialists with their education do 
not seem very optimistic to students. But and in the short term, the majority of graduates assess 
their competitiveness in the labor market as average and foresee high competition for vacancies 
(or  their shortage) and the offer of low wages. For many, the problems of future employment are 
laid down at the stage of choosing a profession: a significant part goes to study where there are 
affordable budget places, but poorly understand the essence of the profession and its relevance. 
Today, half of the graduates would choose another profession and do not plan to work in their 
specialty. High proportion of those who expected successful employment before the pandemic has 
noticeably decreased against its background. With regard to employment problems, almost half of 
the respondents have an internal locus of control, the rest are divided in equal proportions into those 
who have an external locus of control, or both loci of control are expressed or not expressed. For 
older students, problems with employment are more often seen as a combination of external factors 
and their own shortcomings. Among those looking for problems in themselves or both in themselves 
and in the external environment, there are quite a lot of expecting difficulties in finding a job. Acting 
within the framework of the “ontological security”, young people implement practices that allow 
them to adapt, but do not reduce uncertainty.
Key words: youth, pandemic, changes in the sphere of work, higher education, quality of education, 
employment, professional self-realization.
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Конференция, проведенная 29  ноября 
2022 г., была организована по инициати-
ве ИСЭПН ФНИСЦ РАН и собрала для науч-
ной дискуссии ряд учёных, преподавателей 
и практиков из разных городов России, Бе-
ларуси, Армении. Опыт проведения пред-
шествующих семи конференций доказал 
актуальность рассматриваемых проблем 
и наличие подлинного интереса к тематике 
мероприятия со стороны научного и педа-
гогического сообщества. Доклады учёных, 
преподавателей высших учебных заведе-
ний, представителей предпринимательско-
го сообщества, исследователей-практиков, 
аспирантов и  докторантов вызвали ожив-
ленную реакцию слушателей. Модерато-
рами выступили О. А. Александрова, д. э.н., 
зам. директора по научной работе ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН, проф. Департамента социо-
логии Финансового университета при Пра-
вительстве РФ; А. В. Ярашева, д. э.н., проф., 
проф. РАН, зав. Лабораторией исследования 
поведенческой экономики ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН и Н. В. Аликперова, к. э.н., в. н.с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН, доцент Департамента социо-
логии Финансового университета при Пра-
вительстве РФ. С  приветственным словом 
к  участникам конференции обратился ди-
ректор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, член-корр. 
РАН, д.социол.н., проф. В. В. Локосов.

На конференции отдали дань памяти 
ушедшим из жизни известным российским 
экономистам —  ежегодным участникам ме-
роприятия: В. В. Пациорковскому, В. Д. Рои-
ку, О. Н. Вершинской, Л. С. Ржанициной, 
Д. Е. Сорокину, которые своими яркими за-
поминающимися выступлениями способ-
ствовали возникновению обсуждения под-
нимаемых острых для социально-экономи-
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ческого развития нашей страны вопросов, 
повышали интерес и значение проводимых 
ежегодно конференций.

Современная экономическая и геополи-
тическая ситуация, сложившаяся не только 
в  результате влияния негативных послед-
ствий пандемии коронавируса, но и  санк-
ционных мер, оказывает непосредственное 
влияние на уровень и качество жизни насе-
ления, на выбор стратегий экономическо-
го поведения. Взаимосвязанные между со-
бой формы активности: трудовой, потреби-
тельской, сберегательной, инвестиционной, 
кредитной, страховой, в том числе в сфере 
пенсионного страхования, претерпели из-
менения. Учёные-исследователи наблюда-
ют трансформацию установок и  мораль-
ных ценностей, а также в  целом экономи-
ческих ожиданий разных групп населения. 
Всем этим актуальным проблемам и поис-
ку их решений были посвящены выступ-
ления спикеров и  дискуссия участников 
конференции.

А. А. Шабунова, д. э.н., доцент, директор 
Вологодского научного центра РАН, в  сво-
ём докладе «О  неравенстве возможностей 
здоровьесбережения», подготовленном со-
вместно с  Л. Н. Нацун, к. э.н., н. с. Лабора-
тории исследования проблем управления 
в  социальной сфере отдела исследования 
уровня и образа жизни населения Вологод-
ского научного центра РАН отметила: на 
фоне превращения современной медици-
ны в разряд услуг всё чаще на первый план 
выходит их недоступность для части насе-
ления. Результаты авторского социологиче-
ского исследования показали, что ситуация 
вынуждает поликлиники переводить ряд 
своих медицинских услуг в разряд платных, 
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а дифференциация доходов населения про-
должает оказывать негативное влияние на 
возможность использования услуг здраво-
охранения. Недоступность проявляется не 
только в  отношении финансовых сложно-
стей для пациентов (возрастающее нера-
венство доходов и вдвое увеличение объема 
платных услуг за 2020–2021 гг.), но и терри-
ториальной удалённости жителей в  регио-
нах от стационаров, поликлиник, диагно-
стических центров, а  также недостаточно-
го наличия необходимого (в том числе вы-
сокотехнологичного) медицинского обору-
дования и квалифицированных кадров. Всё 
это, по словам докладчика, результат недо-
финансирования сферы здравоохранения 
в стране и в регионах, несмотря на наличие 
национальных проектов, призванных ре-
шать данную социальную проблему.

В докладе «Финансовое поведение до-
мохозяйств в  Армении после иммиграции 
россиян с  марта 2022 г.», подготовленном 
А. Р. Макарян, к. э.н, н. с. Отдела макроэко-
номических проблем и финансов Институ-
та экономики имени М. Котаняна Нацио-
нальной академии наук Республики Арме-
ния, показана динамика финансового пове-
дения домохозяйств в Армении после нача-
ла иммиграции россиян с марта 2022 года. 
Докладчик рассказала о  влиянии данных 
процессов на реальный рост экономики 
республики, а также о выявленных возмож-
ных рисках, с  которыми может столкнуть-
ся Армения в  среднесрочной перспективе. 
Несмотря на то, что за 9 месяцев 2022 г. по 
сравнению с  декабрём 2021 г. общий объ-
ем депозитов (резидентов и  нерезиден-
тов), привлеченных коммерческими бан-
ками Армении, вырос на 457 млрд драмов, 
депозиты домашних хозяйств в националь-
ной валюте сократились на 19,5 млрд дра-
мов. По словам докладчика, рост депозитов 
в  коммерческих банках и  выданных ими 
кредитов может способствовать экономи-
ческому росту в краткосрочной перспекти-
ве, но в среднесрочной перспективе всё бу-
дет зависеть от новых миграционных пото-
ков (их массовости) и/или других источни-
ков роста. Но в  целом для Армении важен 
акцент на иных источниках экономическо-

го роста, основанных на увеличении реаль-
ного экспорта товаров и услуг, привлечении 
прямых иностранных инвестиций и созда-
нии более привлекательного инвестицион-
ного климата в республике.

Важная тема конференции, связанная 
с  последствиями реформирования пен-
сионной системы в  России, рассмотрена 
А. К. Соловьёвым, д. э.н., проф., заслужен-
ным экономистом России, Директором 
Центра развития государственной пенси-
онной системы Финансового университе-
та при Правительстве РФ в  докладе «Эф-
фективность государственной пенсионной 
системы России в  условиях цифровизации 
и  радикальной трансформации рынка тру-
да». Во время выступления были представ-
лены результаты исследования развития 
государственной пенсионной системы Рос-
сии в  рамках реализации первых этапов 
правительственной «Стратегии долгосроч-
ного развития государственной пенсион-
ной системы». Анализ показал, что, несмо-
тря на выполнение основных задач, целе-
вые ориентиры пенсионной реформы по 
сокращению бедности пенсионеров и  ли-
квидации финансового дефицита пенси-
онного бюджета не достигнуты. Причина-
ми сохранения рисков увеличения бедно-
сти и  финансовой необеспеченности госу-
дарственных пенсионных обязательств яв-
ляются макроэкономические и  демогра-
фические факторы. Определены рисковые 
категории застрахованных лиц в  пенсион-
ной системе, которые наиболее подверже-
ны влиянию этих факторов, и сформулиро-
ваны предложения по их предупреждению. 
Спикером подчеркивалось, что наиболее 
застарелые проблемы, тормозящие разви-
тие государственной пенсионной системы 
в условиях новых глобальных вызовов, вы-
текают из отставания темпов институцио-
нальной перестройки рыночных экономи-
ческих отношений в секторе общественных 
финансов и всей государственной социаль-
ной политики.

С. В. Крошилин, к.тех.н., доцент; в. н.с. 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН; доцент кафедры ма-
тематики, физики и  медицинской инфор-
матики Рязанского государственного ме-
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дицинского университета имени академи-
ка И. П. Павлова в  докладе: «Современные 
тенденции рынка телемедицинских услуг 
в  России» подчеркнул, что за последние 
полгода произошли существенные измене-
ния в вопросах законодательной и практи-
ческой поддержки телемедицинских техно-
логий (ТМТ) со стороны Правительства РФ. 
Как показывают социологические исследо-
вания 2020–2022 гг., востребованность ТМТ 
достаточно высока: 61,1% опрошенных счи-
тает возможным использовать такой вид 
услуг только для предварительной консуль-
тации; более ½ респондентов допускают 
применение ТМТ при обращении к  тера-
певту; 1/3 уверена, что можно применить 
ТМТ при взаимодействии с врачами узкой 
специализации. В докладе отмечалось, что 
жители средних, крупных городов чаще ста-
новятся пользователями ТМТ. Дистанцион-
ный биомониторинг востребован не только 
у старшего поколения, представители кото-
рого, как правило имеют несколько хрони-
ческих заболеваний, но и у молодежи, при-
меняющей электронные гаджеты для кон-
троля здоровья и диагностики главных по-
казателей жизнедеятельности. ТМТ чаще 
всего дешевле очных приёмов, что актуаль-
но для пациентов в  условиях снижения их 
реальных доходов. Кроме того, исследова-
тели полагают, что продолжится рост чис-
ленности пациентов с хроническими забо-
леваниями, для которых важны постоян-
ный дистанционный мониторинг состоя-
ния здоровья и  электронное обновление 
рецептов.

Е. А. Акопян, к. э.н., учёный секретарь, 
н. с. Отдела макроэкономических проблем 
и  финансов Института экономики имени 
М. Котаняна Национальной академии наук 
Республики Армения выступила с докладом 
«Потребительские расходы домохозяйств 
Армении и  инфляционные ожидания по-
сле иммиграции россиян с  марта 2022 г.», 
подготовленном совместно с  А. Р. Мака-
рян, к. э.н, н. с. Отдела макроэкономических 
проблем и  финансов Института экономи-
ки имени М. Котаняна Национальной ака-
демии наук Республики Армения. Спикер 
отметила, что иммиграция россиян с  мар-

та 2022 г. способствовала экономическому 
росту в Армении. Он связан с увеличением 
расходов домашних хозяйств на конечное 
потребление, так как это основной элемент 
потребления в структуре ВВП (65%). А рост 
реальных расходов обусловлен реальным 
повышением доходов домохозяйств Арме-
нии, особенно в  разрезе заработных плат 
в  период с  февраля по сентябрь 2022  года. 
Подчёркивалось, можно ожидать, что при 
инфляционных шоках, домохозяйства в Ар-
мении будут корректировать свои расходы 
постепенно, что зависит от изменений в их 
доходах; более того, инфляционные ожи-
дания домохозяйств будут стимулировать 
рост расходов. Реальные расходы домашних 
хозяйств в  Армении на конечное потреб-
ление в трёх кварталах 2022 г. (в  % к  соот-
ветствующему кварталу предыдущего года) 
выросли при достаточно высоком уровне 
инфляции, что можно объяснить или ро-
стом реальных доходов, или инфляцион-
ными ожиданиями, или комбинацией этих 
факторов.

Актуальную тему доходов населения, но 
уже на уровне трудовых мигрантов, развил 
Е. С. Красинец, к. э.н., зав. Лабораторией ми-
грационных исследований ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН в  докладе, подготовленном совмест-
но с  Т. В. Шевцовой, к. э.н., в. н.с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН на тему «Иностранная рабо-
чая сила и  денежные переводы мигрантов 
в  развитии экономики современной Рос-
сии». В  презентации было показано, какие 
изменения происходят сегодня в России на 
рынке иностранной рабочей силы, раскры-
ты перемены в динамике денежных перево-
дов из России. В докладе был затронут ряд 
принципиальных вопросов о  том, как мо-
жет и должна меняться государственная по-
литика в области привлечения и использо-
вания рабочей силы из-за рубежа. Подчёр-
кивалось, что ухудшение экономической 
ситуации, снижение уровня оплаты тру-
да и  введенные ограничения закономерно 
привели к резкому сокращению легальных 
трудовых мигрантов. Как следствие спа-
да трудовой иммиграции, заметно умень-
шились и  объемы трансграничных денеж-
ных переводов мигрантов. По данным Цен-
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трального Банка России, объём денежных 
переводов из РФ лицами-нерезидентами 
через платёжные системы в  2020 г. в  срав-
нении с предшествующим годом сократил-
ся более чем на 20%, в том числе в страны 
дальнего зарубежья —  на 18,5% и  в  страны 
СНГ —  на 21,7%. С начала 2021 г. спрос на ра-
бочую силу на рынке труда стал расти вы-
сокими темпами, что привело к  сильному 
дисбалансу между спросом на труд и  его 
предложением. По мере адаптации трудо-
вых мигрантов к  структурным переменам 
в экономике увеличились и объёмы их де-
нежных переводов за рубеж, так, согласно 
данным ЦБ, в  2021 г. в  сравнении с  2020 г. 
общий объём трансграничных денежных 
переводов трудовых мигрантов из России 
через платежные системы вырос на 17,6%. 
Ещё более значительно увеличились денеж-
ные переводы в страны СНГ —  на 22,6%.

Г. В. Белехова, к. э.н., с. н.с. Отдела иссле-
дования уровня и образа жизни населения 
Вологодского научного центра РАН высту-
пила с  докладом «Потребительские прак-
тики и  социальные настроения населения: 
трансформация в условиях нестабильности 
2018–2022 гг. (региональный срез) ». Спике-
ром были представлены результаты оценки 
потребительских практик и социальных на-
строений населения Вологодской области. 
Было подчеркнуто, что, несмотря на труд-
ности в экономической деятельности мно-
гих предприятий (из-за стагнации, особен-
ностей сбыта энергоресурсов, последствий 
введения ограничений в период пандемии 
и проч.), на отсутствие роста доходов насе-
ления региона и  закономерное ухудшение 
самооценок материальных возможностей, 
потребительские практики населения Во-
логодской области в  2018–2022 гг. не пре-
терпели существенных изменений. Однако, 
как отметила Г. В. Белехова, на протяжении 
длительного периода времени не отмечает-
ся улучшения по рассмотренным аспектам 
потребления. Как свидетельствуют данные 
опросов, уже несколько лет потребитель-
ские возможности населения практически 
не изменяются в  количественном и  каче-
ственном плане, а устойчивые потребитель-
ские практики, нормальное состояние, низ-

кая тревожность и  надежда на отсутствие 
ухудшений в жизни выглядят парадоксаль-
ными на фоне потрясений последних лет. 
Всё это может рассматриваться как сигнал 
о  неопределенности и  противоречивости 
социального самочувствия населения ре-
гиона, о наличии скрытых негативных про-
цессов в плане притязаний и запросов к об-
щественному устройству.

В своем выступлении на тему «Качество 
трудового потенциала и размер заработной 
платы: гендерные парадоксы взаимосвязи» 
З. А. Хоткина, к. э.н., в. н.с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН констатировала: экономическое и  ин-
новационное развитие страны напрямую 
зависит от трудового потенциала населе-
ния —  его количественных и  качественных 
параметров, а также эффективности его ис-
пользования. Особенности занятости жен-
щин в  России по сравнению с  большин-
ством развитых стран, по мнению спике-
ра, состоят в  том, что, во-первых, их доля 
в трудовом потенциале страны очень высо-
ка —  48,5%, т. е. практически половина все-
го занятого населения (данные Росстата за 
август 2022 г.). Во-вторых, уровень занято-
сти россиянок, в том числе, имеющих детей, 
также очень высок, и для женщин в наибо-
лее продуктивных возрастах от 30 до 49 лет 
находится в  диапазоне 84,3–91,6%, что не 
принципиально ниже, чем у мужчин (93,6–
95,7%). Учитывая, что женщины в  этот пе-
риод еще находятся в репродуктивном воз-
расте, а  их загруженность домашним не-
оплачиваемым трудом в 3–4 раза выше, чем 
у мужчин, можно говорить о том, что их тру-
довой потенциал используется интенсивно. 
Еще одной особенностью занятых россия-
нок является более высокий по сравнению 
с мужчинами уровень образования, а также 
индекс человеческого капитала (0,823 про-
тив 0,808). Несмотря на это, гендерный раз-
рыв в заработках мужчин и женщин в Рос-
сии остается высоким (27,5%) —  почти вдвое 
выше, чем в странах ЕС (14,1%). З. А. Хотки-
на отметила: если трудовой потенциал по-
ловины занятого населения страны исполь-
зуется нерационально, то это снижает ка-
чество жизни всего населения и эффектив-
ность экономики страны.
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Ю. А. Симагин, к.геогр.н., доцент, зав. Ла-
бораторией исследований социально-эко-
номического и информационного развития 
территорий ИСЭПН ФНИСЦ РАН выступил 
с  докладом «Региональный материнский 
капитал и рождаемость в регионах России», 
подготовленном совместно с  И. Н. Ваньки-
ной, м. н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН и Д. Д. Мур-
тузалиевой, к. э.н., н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Докладчик отметил: естественная убыль 
населения стала одной из приоритетных 
для государственной власти проблем, тре-
бующих скорейшего решения. В последние 
годы в России основной акцент был сделан 
на мерах по материальному (финансовому) 
стимулированию рождаемости. На основе 
анализа соотношения регионального мате-
ринского капитала и  общего коэффициен-
та рождаемости в регионах России по дан-
ным 2020–2021 гг. выделены четыре группы 
(по  размеру/наличию капитала) субъектов 
РФ по соотношению рождаемости и регио-
нального материнского капитала. В  завер-
шении выступления был сделан вывод: вве-
дение адекватного по сумме регионального 
материнского капитала могло бы частично 
снизить остроту демографических проблем.

И. В. Пилипенко, к.геогр.н., в. н.с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН в  своём выступлении на тему 
«Подходы к  оценке уровня доходов насе-
ления России в  исторической перспекти-
ве» подчеркнул, что проблема определения 
уровня жизни и  динамики благосостояния 
населения РФ за последние три десятиле-
тия с  момента распада СССР является од-
ной из наиболее дискуссионных тем в  ра-
ботах российских и зарубежных исследова-
телей. Поскольку менее исследованным во-
просом остается проблема сравнения уров-
ня жизни в России с ведущими западными 
странами, то спикер представил результаты 
своей оценки динамики доходов населения 
России в период с 1990 по 2021 гг., исполь-
зуя данные Росстата по среднемесячной но-
минальной начисленной заработной плате 
работников по полному кругу организаций 
в  целом по экономике РФ. При этом были 
применены авторские наработки по меж-
страновому сопоставлению уровня жизни 
с  учетом данных по паритету покупатель-

ной способности рубля РФ и доллара США, 
рассчитываемых Всемирным банком. Выяв-
лена динамика отношения среднемесячной 
номинальной начисленной заработной пла-
ты в РФ к зарплатам 1990 г. и 2021 г., скор-
ректированных с учетом уровня инфляции 
за соответствующий период. В  докладе на 
основе данных Росстата и Всемирного бан-
ка показана динамика среднемесячной но-
минальной начисленной заработной платы 
в РФ, конвертированной в доллары США по 
обменным курсам, по паритету покупатель-
ной способности в  текущих и  постоянных 
ценах в 1990–2021 гг.

А. Р. Налбандян, экономист Институ-
та экономики имени М. Котаняна Нацио-
нальной Академии Наук Республики Арме-
ния выступил с докладом «Влияние превра-
щения ЖКХ в социальные предприятия на 
цены и качество». Спикером показана роль 
социальных предприятий, которые явля-
ются одной из форм предпринимательской 
деятельности. При этом подчеркивалось, 
что такие компании конечной целью своей 
работы имеют не столько увеличение своих 
доходов, сколько рост товаров и услуг, кото-
рые они предлагают клиентам. Такой под-
ход к  экономической деятельности дела-
ет социальные предприятия уникальными, 
особенно в  сфере гражданских услуг, что 
дает им возможность действовать не толь-
ко в  частном секторе, но и  государствен-
ном. Как отметил спикер, широкое распро-
странение социальных предприятий может 
создать условия для развития настоящего 
рынка услуг ЖКХ и  роста уровня качества 
этих услуг.

А. К. Гузанова, с. н.с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
в  своём докладе «Предпочтения россий-
ских домохозяйств по улучшению жилищ-
ных условий: территориальные и  социаль-
ные аспекты» представила анализ поведе-
ния российских домохозяйств при решении 
жилищной проблемы. Как отметила спи-
кер, такое поведение включает выбор ме-
ста проживания, типа жилья (квартиры или 
собственного дома), практику улучшения 
жилищных условий, способы приобрете-
ния жилья, связь с доходами и демографи-
ческим составом домохозяйств. В  выступ-
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лении были продемонстрированы резуль-
таты исследования, состоящие из выявлен-
ных намерений российских домохозяйств 
по улучшению жилищных условий в 2011–
2020 годах: 1) по типам поселений; 2) по со-
циально-демографическим типам (струк-
туре) домохозяйств; 3) по источникам для 
покупки (строительства) другого (второго 
и  т. д.) жилья. Осуществленный анализ по-
зволил выявить довольно высокую долю 
российских домохозяйств, имеющих наме-
рения по улучшению своих жилищных усло-
вий. Это касается четверти домохозяйств 
с детьми и более трети многодетных и мо-
лодых семей. Однако, как отметила А. К. Гу-
занова, доля тех, кто может реализовать это 
на практике —  в несколько раз меньше. Вме-
сте с тем, выявлен большой вклад индиви-
дуального жилищного строительства, кото-
рый во многом обеспечивается за счет се-
мей с детьми. Докладчик подчеркнула, что 
современное развитие малоэтажного жи-
лищного строительства рассматривается 
в качестве не единственного, но ключевого 
инструмента улучшения жилищных усло-
вий населения, решения проблем аварий-
ного жилья, преодоления скученности насе-
ления в больших городах и т. д.

Н. Е. Русанова, д. э.н., доцент, в. н.с. 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН, представила доклад на 
тему «Беременность и роды: за что готовы 
заплатить женщины». Спикером подчёрки-
валось, что в  России медицинская помощь 
женщинам в период беременности и родов 
оказывается бесплатно и в полном объёме, 
учитывающем все достижения современ-
ного акушерства и  перинаталогии. Вместе 
с тем, индивидуальные потребности не все-
гда совпадают с  массовыми стандартами. 
В таких случаях «медицинская помощь» ста-
новится «медицинской услугой», для опла-
ты которой существует несколько источ-
ников: обязательное и добровольное меди-
цинское страхование (ОМС и ДМС), личные 
средства пациентов, спонсорская помощь. 
По мнению докладчика, ответ на вопрос 
о  том, какие медицинские услуги приори-
тетны на каждом этапе, от зачатия до ро-
дов, позволяет точнее определить инстру-
менты пронатальной политики и специфи-

ку их реализации среди населения в возра-
сте активной репродуктивности. Авторское 
исследование показало, что роль основных 
источников финансирования репродуктив-
ной медицинской помощи (медицинских 
услуг) различна на разных этапах процесса, 
связанного с принятием и реализацией ре-
шений о рождении детей. Новые стандарты 
«комфортной беременности» предполагают 
дополнение базового наблюдения по стан-
дартам медицинской помощи, предостав-
ляемым ОМС, индивидуальными консуль-
тациями и персоналом «немедицинской за-
боты», которые женщины готовы оплачи-
вать по ДМС или из личных средств.

Все представленные на конференции до-
клады вызывали живой интерес участников 
форума, что выражалось в  вопросах к  до-
кладчикам и  оживленной научной дискус-
сии, несмотря на смешанный формат про-
ведения —  в  виде онлайн-заседания и  оч-
ного присутствия докладчиков. Участники 
и спикеры отметили традиционно высокий 
уровень выступлений, несомненную акту-
альность поднимаемых вопросов и  выска-
зали благодарность организаторам конфе-
ренции за приверженность к продолжению 
обсуждения острых социальных вопросов 
данного ежегодного научного мероприятия.

Материал подготовили:
Александрова О. А., д. э.н., зам. директора  
по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН,  
проф. Департамента социологии 
Финансового университета при 
Правительстве РФ;

Ярашева А. В., д. э.н., проф., проф. РАН,  
зав. лабораторией ИСЭПН ФНИСЦ РАН.
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предоставляются в отдельных файлах в форматах JPEG, PDF и в исходном формате. Названия таблиц и рисун-
ков даются на русском и английском языках. Под таблицами и рисунками указывается источник информации. 
Список литературы формируется в порядке упоминания в тексте и приводится после текста статьи. Ссылки 
в тексте на источник в списке литературы даются в квадратных скобках (напр., [5, с. 8]), а на нормативно-
правовые документы и статистические материалы —  в виде подстрочной ссылки внизу страницы. Общий 
объём материла от 0,5 до 1,0 п.л. В соответствующих местах ставится буква «ё».

Для статей обязательны:
• наличие аннотации, ключевых слов, и пристатейного списка литературы, оформленного по ГОСТ Р 7.0.100–
2018 «Библиографическая запись. Библиографическое описание: общие требования и правила составления»;
• сквозная нумерация таблиц, рисунков, схем, подстрочных ссылок, математических формул;
• в начале каждой статьи после её названия необходимо указывать фамилии автора(ов) статьи, место и поч-
товый адрес работы, электронный адрес автора-ответственного исполнителя;
• аннотация и ключевые слова на русском языке приводятся перед текстом статьи;
• список литературы на русском языке и другие источники информации приводится после текста статьи;
• название статьи; имена и  фамилии авторов/автора, аннотация, ключевые слова, список литературы на 
английском языке приводятся после списка литературы на русском языке;
• в конце статьи приводится подробная информация об авторе(ах) на русском и английском языках: фамилия, 
имя и отчество, учёная степень, должность и место работы с указанием города и страны, электронный адрес, 
ORCID, Researcher ID Web of Science, Scopus Author ID, РИНЦ Author ID.

Требования к написанию аннотаций
Аннотация на русском языке должна быть:
• информативной (не содержать общих слов)
• отражать основное содержание статьи и результаты исследований. Предмет, тема, цель работы указывается 
в том случае, если они не ясны из заглавия статьи;
• структурированной (следовать логике описания результатов в статье);
• объём текста должен включать от 200 (минимум) до 250 слов.
Аннотация на статью на английском языке по объёму может быть больше аннотации на русском, не быть 
калькой русскоязычной аннотации.

Требования к переводу на английский язык пристатейного списка литературы
В зарубежных стандартах в  библиографических записях не используются разделительные знаки, приме-
няемые в российском ГОСТе («//» и «–»). Название книги и журнала/газеты отделяются от Ф.И.О. авторов 
и заглавия статьи типом шрифта и точкой. Для изданий не на английском языке делаются и перевод, и транс-
литерация. При ссылке на книжные издания названия издательства, организации и города (места издания) 
приводится полностью. Обязательно указание диапазона страниц при описании статей в журналах или сбор-
никах и общего количества страниц —  в книжных изданиях. В конце неанглоязычных публикаций в скобках 
указывается язык, для русскоязычных: (in Russ.). Статьи из электронных источников описываются аналогично 
печатным изданиям с дополнением данных об адресе и дате доступа.

Примеры:
1. Yarygina T. Bednost’ v bogatoj Rossii [Poverty in rich Russia]. Obshchestvennye nauki i sovremennost’ [Social 
Sciences and Modern World]. 1994. No. 2. P. 25–35. (in Russ.)
2. Sarkisyan G. S., Kuznetsova N. P. Potrebnosti i dohod sem’i [Family Needs and Income]. Moscow. Ekonomika 
[Economics]. 1967. 178 p. (in Russ.)
3. Slepukhina I. L. Formirovaniye regionalnoy sistemy upravleniya obnovleniyem gorodskoy zhiloy zastroyki. 
[Formation of the regional system of management of the city housing stock renovation]. Arkhangelsk. 2009. 184 р. 
Available at: https://dlib.rsl.ru/01004325199 (Accessed: 18 May 2019). (in Russ.)

Требования к формулам:
• формулы должны быть набраны в формульном редакторе Word;
• после формулы ставится запятая, со следующей строки с абзаца после слова «где» расшифровка символов 
формулы в  том порядке, в  котором они идут в  формуле; единицы измерения обязательны. Расшифровка 
даётся в строчку;
• греческие буквы набирают прямым шрифтом, латинские —  курсивом;
• перенос формул следует делать на знаках равенства и соотношения между левой и правой частями форму-
лы, знаках сложения и вычитания, на знаке умножения применением косого креста (х) в конце одной строки 
и в начале следующей строки;
• знак умножения между буквенными символами не ставится (А = be), а между числами ставят точку по центру 
строки (5 • 30);
• единицы измерения физических величин приводятся в системе СИ и отделяются от значения одним про-
белом (12,87 мм, 58 Дж/моль), за исключением градусов и процентов (90°, 20 °C, 50%);
• в качестве десятичного знака в формуле используется запятая (например: 14,67).
Все статьи проходят рецензирование и проверку в системе «Антиплагиат». Результаты рецензирования и ре-
шение редколлегии о принятии представленной статьи к публикации сообщаются авторам.
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