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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ: 
ПРОГНОЗЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

Рыбаковский Л. Л.
ИДИ ФНИСЦ РАН

(119333, Россия, Москва, ул. Фотиевой, 6, корп. 1)

Е-mail: 1284781@mail.ru
Для цитирования:
Рыбаковский Л. Л. Демографическое будущее России: прогнозы и  реальность // Народонаселе-
ние. — 2023. —  Т. 26. — № 3. —  С. 4-15.  DOI: 10.19181/population.2023.26.3.1; EDN: ILGXMB

Аннотация. В статье говорится о прогнозе как инструменте, позволяющем предположить 
возможное демографическое развитие, которое может произойти либо само по себе вслед-
ствие продолжения сложившихся тенденций, либо в результате осуществления специально 
принятых для этого мер. Кратко показана история развития демографического прогнози-
рования, его осуществление в советские годы и в современной России. Раскрывается прак-
тическая значимость достоверных прогнозов для России, рост населения которой явля-
ется одним из условий сохранения ею своей независимости, территориальной целостности 
и статуса великой державы. В статье высказывается мнение автора относительно много-
вариантности прогнозов в демографической сфере и применения методов, не свойственных 
общественным явлениям, каковым является население. Большое внимание уделено характе-
ристике прогнозов, составляемых Росстатом и его предшественником Госкомстатом Рос-
сии, их сопоставлению с прогнозами ООН, сравнению с фактической численностью населе-
ния. В  заключительной части статьи сопоставляются различные варианты современных 
прогнозов Росстата, обосновывается необходимость осуществления тех из них, которые 
соответствуют практическим интересам страны и её регионов. В выводах подчёркивает-
ся, что одним из упущений Росстата является использование для практических целей так 
называемого среднего варианта прогноза по населению, который им считается наиболее 
реалистичным. Как добиться выполнения нормативного для страны варианта, если регионы 
ориентируются на достижение численности населения согласно среднему варианту? Если 
исходить из стратегической цели демографического развития России, то очевидно, что для 
этого помимо прогноза-экстраполяции, показывающего, что будет, если сохранятся сло-
жившиеся тенденции, нужен нормативный прогноз, указывающий необходимые соответ-
ствующее национальным интересам страны параметры динамики населения. Поэтому для 
регионов должны доводиться их численности населения, соответствующие высоким вариан-
там, поскольку только сумма этих величин во всех регионах соответствует нормативному 
прогнозу по России. Этот вариант, а не средний должен обеспечиваться необходимым набо-
ром мер демографической политики.
Ключевые слова. демографическое развитие России, воспроизводство населения, депопу-
ляция, рождаемость, смертность, миграция, нормативный прогноз, варианты прогнозов, 
гипотезы, передвижка возрастов, экстраполяция.

 © Рыбаковский Л. Л., 2023.
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НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 3. 2023

Демографические прогнозы,  
их российская предыстория

Прогноз —  это своего рода инструмент, 
позволяющий предположить возможное 
изменение параметров того или иного яв-
ления, которое может произойти, либо 
само по себе вследствие продолжения сло-
жившихся тенденций его развития, либо 
в  результате осуществления специально 
принятых для этого мер. Собственно, де-
мографический прогноз —  это предвиде-
ние вектора возможного количественно-
го и  структурного изменения населения 
в перспективе.

Проявление в  том или ином обществе 
интереса к  демографическому будуще-
му относится к  далёкому прошлому. По-
пытки представить это будущее предпри-
нимались ещё в античном мире, но лишь 
в  ХVII  в. после того, как стали формиро-
ваться знания о демографических процес-
сах, появилась возможность придать этим 
представлениям научный характер. Одну 
из таких попыток предпринял в  середи-
не ХVII в. Дж. Граунт, основатель демогра-
фической науки. Он полагал, что населе-
ние Англии удваивается каждые 280  лет. 
В конце ХVIII в. Т. Р. Мальтус сформулиро-
вал положение, наделавшее много шума 
в  последующей политической жизни, 
о  том, что увеличение населения проис-
ходит в геометрической прогрессии, тогда 
как средства его существования возраста-
ют в  арифметической. В  дореволюцион-
ной России «геометрическую прогрессию» 
использовал Д. И. Менделеев при расчёте 
демографических показателей на основе 
данных Первой всеобщей переписи насе-
ления Российской империи 1897 года.

В России научное прогнозирование де-
мографического развития в том виде, как 
оно понимается ныне, появилось в совет-
ское время. Один из таких прогнозов был 
сделан в  1922 г. С. Г. Струмилиным. Про-
гноз определял численность населения 
на 1939 г. в 172,3 млн человек, а перепись 
на тот же год зафиксировала 190,7 млн че-
ловек. В это число было включено населе-
ние возвращённых территорий западных 

районов Украины, Белоруссии и  Молда-
вии, а  также Прибалтийских республик. 
При корректировке численности населе-
ния на 1939 г. было принято, что в состав 
СССР вошли территории с  населением 
чуть больше 20 млн человек. Без этой чис-
ленности население СССР в  1939 г. соста-
вило бы в  границах СССР до 17  сентября 
1939 г. — 170,6  млн человек 1. Совпадение 
данных прогноза С. Г. Струмилина и  Все-
союзной переписи населения 1939 г. —  это 
случайность, поскольку автор прогно-
за не предполагал сокращения числен-
ности населения в  результате коллекти-
визации, репрессий 1937–1938 гг., а  так-
же фальсификации переписных данных. 
Вслед за С. Г. Струмилиным последова-
ли, опирающиеся теперь уже на перепис-
ные данные 1926 г., демографические про-
гнозы, выполненные Б. Бабыниным (1926–
1928 гг.), Ю. А. Корчак-Чепурковским 
(1928 г.), М. В. Птухой (1930 г.), А. П. Хомен-
ко (1931 г.), С. А. Новосельским и В. В. Паев-
ским (1933 г.) и другие [1, с. 353].

В послевоенные годы, когда стали воз-
рождаться демографические исследова-
ния, не остались в  стороне и  демографи-
ческие прогнозы. Помимо Центрального 
статистического управления (ЦСУ) СССР 
демографические прогнозы составлялись 
также в Госплане, причём не только в це-
лом по стране, но и по её регионам. Оцен-
ка перспективной численности населе-
ния по районам была необходима в связи 
с планируемым размещением производи-
тельных сил. Однако, реально этой увяз-
ки даже в  самом Госплане СССР не было. 
Планированием развития производитель-
ных сил занимался один отдел, а прогно-
зированием населения —  другой. Посколь-
ку первое по времени опережало второе, 
то экономический рост в  регионах никак 
не был связан с оценкой наличия там тру-
довых ресурсов. Демографические про-
гнозы разрабатывались не только в плано-
вых и статистических органах, но и в на-
учных учреждениях. Так, в начале 1960-х 
гг. демографические прогнозы для регио-

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. СССР 
(сводный том). —  Москва: Госстатиздат, 1962. — 284 с.
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нов Сибири и  Дальнего Востока были со-
ставлены в  Институте экономики и  орга-
низации промышленного производства 
Сибирского отделения АН СССР.

В 1976 г. образованная по инициативе 
Министерства обороны межведомствен-
ная комиссия запретила публиковать 
в  открытой печати основную демографи-
ческую статистику. Это создало трудно-
сти в  получении сведений о  прогнозах, 
выполнявшихся в плановых и статистиче-
ских органах. Насколько нам известно, по-
следний демографический прогноз, осу-
ществлённый Госпланом СССР, опирался 
на данные переписи населения 1989 года. 
Он был рассчитан до 2015  года. К  началу 
этого года численность населения СССР 
должна была возрасти до 350  млн чело-
век, то есть увеличиться на 60  млн чело-
век по сравнению с 1990 годом. Фактиче-
ская численность населения во всех госу-
дарствах, возникших на постсоветском 
пространстве, составила 290 млн человек 2. 
Она оказалась такой же, какой была и в год 
прогнозирования.

Демографическое прогнозирование 
в постсоветской России

Развал СССР и  получение Россией ста-
туса независимой страны не только не 
прервало деятельность государственных 
органов в области демографического про-
гнозирования, но и  сделало общедоступ-
ными их результаты. Более того, параме-
тры демографического развития, как и их 
прогнозы, сразу же заняли прочное место 
в  общественной жизни страны. Это было 
инициировано процессами, которые воз-
никли в  стране: начавшейся приватиза-
цией общественной собственности, со-
кращением объёмов внутреннего вало-
вого продукта, растущими финансовыми 
трудностями, падением уровня жизни на-
селения, увеличением количества безра-
ботных и пр. Все это не могло не сказаться 
на демографических показателях, особен-
но смертности населения. В  1994 г. число 

2 Сборник статистических материалов. 1990. Госкомстат 
СССР. —  Москва: Финансы и статистика, 1991. —  C. 64–66.

умерших в России превысило 2,3 млн че-
ловек, что было на 0,6  млн человек боль-
ше, чем в  1990  году. В  1993 г. смертность 
от убийств увеличилась в  2,1 раза, от са-
моубийств —  на 43%, от употребления ал-
коголя —  в  2,9 раза 3. Разраставшаяся в  те 
годы депопуляция широко освещалась 
в печати, о ней сообщалось в выступлени-
ях политиков. Уже в  то время политиче-
ские силы были озабочены не только про-
исходящим в  социально-экономической 
сфере, но и  грядущим демографическим 
будущим России.

Собственно, этим можно объяснить, 
что сразу вслед за возникновением суве-
ренной Российской Федерации в декабре 
1992 г. её Верховным Советом (ВС РСФСР) 
было принято Постановление «О  неот-
ложных мерах по изучению населения 
и  демографических перспектив Россий-
ской Федерации». В  числе этих мер был 
пункт «разработать в  1993–1994 гг. науч-
но обоснованную концепцию и  прогноз 
демографического развития России на 
перспективу». К  сожалению, в  тот пери-
од это Постановление с  мерами жизнен-
но необходимыми для России оказалось 
невыполнимым, так как ВС РСФСР всего 
спустя 8 месяцев был разогнан силами, 
поддержавшими Б. Н. Ельцина. Второй 
части этого пункта —  прогнозам населе-
ния повезло больше, поскольку они раз-
рабатывались и  до и  после этого Поста-
новления, то есть осуществлялись уже 
почти три десятка лет. Это, естествен-
но, не умаляет значения заботы, прояв-
ленной в то время депутатами ВС РСФСР 
о  демографическом будущем России. Не 
говоря о  прогнозах населения, которые 
осуществлялись демографической служ-
бой ООН, а  также учёными, работавши-
ми в  тех или иных научных учреждени-
ях России (МГУ им. М. В. Ломоносова, Ин-
ститут народнохозяйственного прогно-
зирования (ИНП) РАН, Институт социо-
логии РАН, Институт социально-эконо-
мических проблем народонаселения РАН 
и другие), они с начала 1990-х гг. стали ре-

3 Российский статистический ежегодник 1994. Стат. сбор-
ник. —  Москва: Госкомстат России, 1994. —  С. 50–51.
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гулярно разрабатываться Госкомстатом 
России (сейчас —  Росстат).

Каждая страна живёт в  определённых 
геополитических координатах, и  каково 
её место в мире и как оно меняется, неза-
висимо от точности прогнозов, представ-
ляет для неё практический интерес. Это 
особенно важно для России с её геополи-
тическим статусом великой державы. На-
личие у  страны самой большой террито-
рии в  мире, выгодного географического 
положения и  колоссальных природных 
ресурсов, настоятельно требует преумно-
жать демографический потенциал, без 
которого невозможно сохранение потен-
циала экономического и оборонного. Ещё 
до того, как Россия приобрела статус су-
веренного государства, её удельный вес 
в  мировом населении стал сокращаться. 
В частности, в 1985 г. доля России в насе-
лении мира достигала 3,0% (СССР —  5,8%) 
и  лишь в  четырёх странах (США, Китай, 
Индия и Индонезия) численность населе-
ния была большей, чем в  России. Спустя 
7 лет, в 1992 г. доля России сократилась до 
2,4%, по численности населения её обошла 
Бразилия. С тех пор продолжилось умень-
шение удельного веса России в  мировом 
населении и  её порядкового номера по 
этой величине. В 2003 г. доля России сни-
зилась до 2,3% и её обошли ещё две страны 
(Пакистан и  Бангладеш). В  2011 г. удель-
ный вес России составлял 2,1%, а  список 
стран с  населением большим, чем у  неё, 
пополнился за счёт Нигерии.

Ознакомление с  демографическими 
прогнозами, созданными ООН, несмотря 
на их условность, примерность и  крайне 
малую вероятность, тем не менее, показы-
вает, что может случится с демографиче-
ским потенциалом России, если эти пред-
сказания сбудутся, хотя бы в  минималь-
ной степени. В  частности, прогноз ООН, 
выполненный в 2019 г. на 2050 и 2100 гг по-
казывает, что в первом случае доля России 
сократится до 1,7% и во втором —  до 1,2%. 
В  мире будет не менее 17 стран с  населе-
нием большим, чем у России.

Добавим, что независимо от того, 15 
или 20 стран будут иметь большее насе-

ление, чем у  России, и  будет ли её доля 
в растущем мировом населении 1,2% или 
1,5%, скорее всего, возрастёт «нажим» на 
неё из-за того, что она владеет колоссаль-
ными природными богатствами, прово-
дит самостоятельную внешнюю полити-
ку и многое другое. К американским и за-
падноевропейским политикам и  полито-
логам вроде З. Бжезинского, М. Олбрайт, 
Дж. Мейджора уже присоединились со-
временные недруги России из США, Вели-
кобритании, других европейских стран. 
Россия многие годы находится во вра-
ждебном к  ней отношении стран, входя-
щих в  блок НАТО. Поэтому, рост населе-
ния России —  это одно из условий сохране-
ния ею своей независимости и статуса ве-
ликой державы. К сожалению, все прогно-
зы, выполненные не только ООН, но и са-
мой Россией (Росстатом) свидетельству-
ют о  неблагоприятном демографическом 
развитии страны.

Прежде чем приступить к  анализу де-
мографических прогнозов, выполненных 
Росстатом, необходимо сделать два заме-
чания, первое из которых касается мето-
дических вопросов прогнозирования. Нет 
необходимости говорить об этих вопросах 
подробно, т. к. о  них не только написано 
в демографических учебниках, но и сооб-
щается Росстатом в  специальных «Мето-
дических пояснениях», публикуемых пе-
ред каждым прогнозом населения. Здесь 
лишь отметим, что любое демографиче-
ское прогнозирование опирается на об-
щеизвестные приёмы повозрастной пе-
редвижки, а также, и это главное, на при-
нятую гипотезу (сценарий) изменения ис-
пользуемых для этого повозрастных пока-
зателей смертности и рождаемости.

Вот что об этом говорится в  одном из 
демографических ежегодников: «Перспек-
тивные расчёты численности населения 
строятся на некоторых гипотезах отно-
сительно будущих тенденций рождаемо-
сти, смертности и  миграции». Достовер-
ность прогнозов зависит как от исходной 
информации, так и  обоснованности ги-
потез. Расчёты представляют передвиж-
ки возрастов для населения разного пола 
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(мужчины и женщины) и разного админи-
стративно-территориального статуса (го-
род, село) 4. К сожалению, в «Методических 
пояснениях» допущена одна методологи-
ческая неточность, применяемая во всех 
прогнозах. В  них не различаются подхо-
ды к  прогнозированию внутренней ком-
поненты демографической динамики (ро-
ждаемости и смертности) и внешней ком-
поненты, какой в  данном случае являет-
ся международная миграция. Дело в том, 
что миграционный прирост, да ещё «рас-
писанный» по половозрастным группам, 
при отсутствии сколько-нибудь досто-
верной информации, это уже не прогноз, 
а фантазия.

В нашей стране о необходимости учёта 
в  демографических прогнозах миграции 
заговорили с 1960-х годов. В то время пере-
водятся и издаются в Советском Союзе ра-
боты У. Изарда (США), Р. Пресса (Франция), 
Э. Россета (Польша) и другие. В частности, 
в фундаментальной монографии У. Изарда 
писалось, что «методика прогноза числен-
ности населения в  открытых районах по 
необходимости связана с оценкой мигра-
ционных потоков» [2, с. 57–61.]. Р. Пресса, 
осуществляя прогнозы населения Фран-
ции, замечал, что надо подумать об учёте 
в них миграции населения. Э. Россет также 
допускал учёт миграции в прогнозах чис-
ленности населения. В отечественной ли-
тературе первые упоминания о необходи-
мости учёта миграции в прогнозах (1963 г.) 
связаны с именем Е. М. Левицкого, учёного 
Сибирского отделения АН СССР. О необхо-
димости и  процедуре включения мигра-
ции в демографические прогнозы писали 
Ю. А. Корчак-Чепурковский, Н. А. Творого-
ва и другие. Собственно, это признавалось 
уже в то время в Госплане и ЦСУ СССР. [3, 
c. 145–147]. О том, что необходимо в регио-
нальных прогнозах учитывать не только 
миграционное сальдо, но и  сопоставлять 
структуры прибывших и выбывших гово-
рилось ещё в 1965 г. [4, с. 15]. Уже тогда от-
мечалось, что сколько-нибудь заметные 
различия между этими структурами во 

4 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Стат. сборник. —  Москва: Госкомстат России, 1997. —  С. 546.

внутренних миграциях были лишь в  се-
верных и восточных регионах.

В настоящее время во внешних мигра-
ционных процессах России происходит 
столько изменений, как в структуре доно-
ров и  реципиентов, так и  в  ежегодно ме-
няющихся масштабах внешней мигра-
ции, что бессмысленно вносить дополне-
ния в возрастные группы прогнозного на-
селения. Забегая вперёд, заметим, каким 
надо обладать воображением, чтобы, на-
пример, прогнозом, сделанным в  2019 г., 
предусмотреть миграционный прирост 
в  2022–2036 гг. в  размере 352–387  тыс. 
человек в  год? И  это при том, что по-
сле 2010 г. такой миграционный прирост 
был лишь однажды, да и  то только после 
включения в  состав постоянных мигран-
тов, тех, кто пребывал в  России 9 меся-
цев и более. В результате этой «операции» 
число иммигрантов в 2011 г. по сравнению 
с 2010 г. увеличилось почти в 2 раза, а чис-
ло эмигрантов сократилось в 6,6 раза. Как 
следствие миграционный прирост возрос 
со 158 тыс. в 2010 г. до 320 тыс. в 2011 году. 
Но затем это искусственное число стало 
постоянно снижаться, и в 2017 г. состави-
ло 212  тыс., а  в  2018 г. —125  тыс. человек. 
Естественно, комбинируя с  перспектив-
ным миграционным приростом, возникла 
возможность получаемую только от вос-
производственной компоненты прогноз-
ную численность населения довести до 
145 млн человек (без Крыма), то есть вели-
чины, установленной Концепцией демо-
графической политики на 2025  год. Вме-
сте с Крымом даже без других новых тер-
риторий (Донбасса и других), численность 
населения России на 1 января 2023 г. пре-
высила 146,4 млн человек (в том числе на-
селение Крыма около 2,5 млн человек).

Второе замечание касается вариантно-
сти прогнозов и  методов их составления. 
Ещё в  советские годы предлагались раз-
личные прогнозы, в том числе и демогра-
фические. Этим увлекались не только учё-
ные, но и  работники управленческих ор-
ганизаций. О  различных вариантах про-
гнозов можно было прочитать и  в  зару-
бежной литературе. В  обилии вариантов 
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были прогнозы аналитические, оптими-
стические, пессимистические, норматив-
ные, интервальные, гипотетические, кон-
цептуальные и  другие. К  перечисленным 
следует добавить прогнозы-экстраполя-
ции, прогнозы-предупреждения, а  так-
же озвученные уже в постсоветское время 
функциональные прогнозы и  прогнозы, 
классифицируемые в зависимости от при-
меняемых методов, среди которых про-
гнозы на основе: математических мето-
дов, передвижки возрастов (метода ком-
понент), даже «теории циклического эт-
ногенеза». К  этому списку следует отнес-
ти прогнозы на основе гравитационных 
моделей, гиперболических кривых и Мар-
ковских цепей.

К перечислению всех этих вариантов 
прогнозов, добавим, что многие из них ос-
нованы не на выборе и обосновании гипо-
тез перспективного изменения того или 
иного явления (в  нашем случае числен-
ности и структуры населения), а на специ-
фике применяемых методов для расчёта 
этих изменений. Более того, само приме-
нение всех этих гравитационных моделей, 
Марковских цепей и  так далее —  всё это 
не более чем «научный блуд». Ещё задол-
го до того, как стали предлагаться все эти, 
да и другие им подобные методы, осново-
положник кибернетики Н. Винер, преду-
преждал, что «гуманитарные науки —  убо-
гое поприще для новых математических 
методов» [5, с. 153]. Подобное высказыва-
ние можно найти и в публикации извест-
ного советского статистика П. П. Маслова, 
который справедливо считал, что с помо-
щью моделей можно выразить только раз-
витие явлений природы, но не обществен-
ной жизни [6, с. 5]. Примерно в то же вре-
мя известный польский демограф Э. Рос-
сет, говоря о  применении подобных ме-
тодов писал: «Ценность перспективных 
расчётов, выполненных путём пунктуаль-
ных и математически тонких вычислений, 
ничуть не выше, чем ценность простой 
примерной прикидки» [7, с.  17]. Наконец, 
И. С. Матлин, работавший в  Центральном 
экономико-математическом институте 
АН СССР, считал, что модели типа Мар-

ковских мало пригодны для прогнозиро-
вания [5, с. 111].

Да и  многовариантность прогнозов не 
делает их точными. Можно представить 
10–15 сценариев, используемых для про-
гнозов. Возможно, у некоторых из них бу-
дут совпадения с  фактическим населе-
нием. Но вопрос лишь в том, как выбрать 
наиболее вероятный из обилия вариан-
тов, зависящих от изменения трех компо-
нент —  рождаемости, смертности и мигра-
ции, величины которых к  тому же могут 
оставаться неизменными, уменьшаться 
или увеличиваться. К примеру, демографы 
ИНП РАН ещё в середине 1990-х гг. пред-
ложили 9 вариантов прогноза населения 
России в зависимости только от того како-
во принято значение миграции —  нулевое, 
среднее и высокое [8]. А вот набор вариан-
тов прогнозов в  зависимости от полноты 
исходной информации и  сложности ис-
пользуемых гипотез, предложенный в се-
редине десятых годов ХХI  в. демографа-
ми МГУ им. М. В. Ломоносова: В. Н. Архан-
гельский и  В. В. Елизаров выделяют про-
гнозы с  постоянным режимом воспроиз-
водства; с переменным режимом воспро-
изводства; с  учётом миграции; с  учётом 
смертности по причинам; с  расчётом ро-
ждаемости по когортам; на основе модели 
стабильного населения и др.[9, с. 524–545].

В середине 1990-х гг. Госкомстат России 
создал 4 варианта прогнозов населения 
на период до 2010 года. Численность насе-
ления в  2000 г. согласно этим вариантам, 
должна была составить 145,6; 145,0; 144,7 
и 145,9 млн человек. Различие между ми-
нимальным и  максимальным варианта-
ми было 1,2 млн человек. На начало 2000 г. 
фактическое население России составило 
146,9 млн человек, то есть разница с про-
гнозами 2,2–1,0  млн человек. В  2010 г. по 
первому варианту должно было стать 
141,0 млн человек, второму —  139,3 млн че-
ловек, третьему —  134,7 млн человек и чет-
вёртому —  143,7  млн человек 5. Вилка от 
минимального до максимального вари-
анта прогноза увеличилась до 9  млн че-
5 Демографический ежегодник Российской Федера-
ции. Стат. сборник. —  Москва: Госкомстат России, 1997. —  
С. 549–550.
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ловек, то есть в 7,5 раз. Фактическая чис-
ленность населения в  2010 г. составила 
142,8  млн человек, то есть попала в  эту 
вилку. Очевидно, что если бы вариантов 
было не четыре, а хотя бы 8–9, и различие 
между минимальным и  максимальным 
вариантами достигало бы 10–12 млн чело-
век, то, возможно, в 2000 г. как и в 2010 г., 
какой-нибудь из вариантов прогноза по-
пал бы в точку. Правда, зачем все эти ва-
рианты, если неизвестно каким из них 
следует пользоваться для практических 
нужд. Составляя прогнозы, надо вспоми-
нать «принцип Питера» о том, что обилие 
вариантов так же плохо, как и  их полное 
отсутствие.

Особенности демографических 
прогнозов Росстата в ХХI столетии

Начиная с  1997 г. Госкомстат России, 
отказавшись от составления четырёх ва-
риантов демографических прогнозов, 
стал осуществлять «расчёт трех вариан-
тов прогноза на основе различных гипо-
тез относительно будущих тенденций 
рождаемости, смертности и  миграции» 6. 
Эти варианты названы как низкий, сред-
ний и  высокий. В  методических поясне-
ниях, предваряющих прогноз, опубли-
кованных в  1998 г., говорится, что сцена-
рий, соответствующий среднему вари-
анту прогноза, предполагает стабилиза-
цию рождаемости и  смертности на сред-
нем уровне, высокий возможен при усло-
вии подъёма рождаемости и  снижения 
смертности и  низкий вариант предпо-
лагает рост смертности и  снижение ро-
ждаемости 7. Конечно, при такой неопре-
делённости можно «рисовать» в  каждом 
варианте любые численности населения. 
В  методических пояснениях к  прогнозу, 
выполненному уже после утверждённой 
Указом Президента «Концепции демогра-
фической политики Российской Федера-
ции на период до 2025  года», говорится, 

6 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Стат. сборник. —  Москва: Росстат, 2013. —  С. 515.
7 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Стат. сборник. —  Москва: Госкомстат России, 1998. —  С. 373.

что «низкий вариант прогноза основан 
на экстраполяции существующих демо-
графических тенденций, высокий вари-
ант является нормативным и  ориентиро-
ван на достижение целей, определённых 
в  «Концепции…». Средний вариант про-
гноза считается наиболее реалистичным, 
в нем учтены сложившиеся демографиче-
ские тенденции и принимаемые меры де-
мографической политики» 8.

В связи с тем, что год, когда выполнен 
прогноз в  опубликованных демографи-
ческих ежегодниках, не указан, он может 
быть принят либо как год, предшествую-
щий его публикации, либо как год, в кото-
ром он опубликован, либо как год, с кото-
рого начинаются данные прогноза (обыч-
но на один год позже даты публикации). 
В табл. 1 датами создания прогнозов, при-
няты годы их публикации в демографиче-
ских ежегодниках, а  именно в  1998, 2008 
и 2013. Два других (2017 и 2019 гг.) взяты из 
Интернет-источников.

Начиная с  1993 г. вплоть до 2019 г. при 
анализе прогнозов Росстата возможно со-
поставление некоторых из них, к примеру, 
с прогнозами ООН, и, что особенно важно, 
сравнение прогнозных величин с  факти-
ческой численностью населения. Сразу за-
метим, что чем раньше был осуществлён 
прогноз, а также чем ближе дата прогноз-
ной численности населения от времени 
её расчёта, тем меньше расхождений ме-
жду прогнозами Росстата и демографиче-
ской службы ООН. Так, согласно прогнозу, 
выполненному в 2007 г. ООН и Росстатом, 
численность населения России в  2020 г. 
должно была составить 132,4 и  131,8  млн 
человек. Различие между этими прогно-
зами на период в  13  лет составило всего 
0,6  млн Прогнозы, выполненные в  2009 г. 
на 2025 г. (на  конец шестнадцатилетнего 
периода), расходятся на 3,2  млн человек. 
(132,3 млн и 135,5 млн человек).

При анализе табл. 1, главным являются, 
конечно, не совпадения или расхождения 
между прогнозами Росстата и ООН, а соот-
ветствие предположений Росстата с  фак-

8 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Стат. сборник. —  Москва: Росстат, 2008. —  С. 529.
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тической численностью населения России. 
В  первой половине 1990-х гг. ещё не была 
такой драматичной демографическая си-
туация в  России, как это стало в  нулевых 
годах ХХI века. В 2007 г. прогнозом Росста-
та предполагалось, что к  2020 г. население 
России сократится до 132,4  млн человек, 
а  оно оказалось –144,4  млн человек (раз-
ница 12  млн человек). Численность насе-
ления в 2000 г. в соответствии с прогнозом 
1993 г. должна была составить 150,4 млн че-
ловек, прогнозом 1996 г. — 144,1 млн чело-
век и  прогнозом 1998 г. — 145,4  млн чело-
век. Фактически в 2000 г. было 146,9 млн че-
ловек. Прогноз 1998 г. оказался ближе всего 
к фактической величине, так как его отде-
ляла от 2000 г. всего два года.

Численность населения на 2010 г. уже 
даётся четырьмя прогнозами: 1993 г. — 
148,3 млн человек, 1996 г. — 134,7 млн чело-
век, 1998 г. — 137,1 млн человек и 2008 г. — 
140,9  млн человек. Фактическая числен-
ность составила 142,8  млн человек. Раз-
личие составило для прогноза 1993 г., ко-

гда ещё не было представления о том, что 
в России наступает длительная и глубокая 
депопуляция, плюс 5,5  млн человек. За-
тем произошло занижение населения на 
8,1 млн человек (1996 г.), на 5,7 млн человек 
(1998 г.) и на 1,9 млн человек (2008 г.). Ве-
личины населения в  прогнозах на 2015 г. 
составляли: 1998 г. — 131,6  млн человек, 
2008 г. — 138,1  млн, 2012 г. — 143,0  млн 
и 2013 г. — 143,5 млн человек.

Прогнозы на 2020 г., сделанные в 2007–
2012 гг. все оказались заниженными: на 
12,6 млн (2007 г.), 9,8 млн (2008 г.), 7,0 млн 
(2009 г.) и 3,9 млн (2012 г.) человек. Таким 
образом, чем позже делался прогноз, тем 
меньше было его занижение. В этом смыс-
ле прогнозы, выполненные в 2014–2019 гг. 
идеальны, так как они почти совпада-
ют с  реальным населением. Численность 
населения в  2020 г. составляла 146,7  млн 
(вместе с  Крымом), а  согласно прогно-
зу 2014 г. — 146,9  млн человек, 2017 г. — 
147,0  млн, 2018 г. — 146,6  млн и  2019 г. — 
146,7 млн человек.

Таблица 1
Численность населения России в прогнозах Госкомстата 

(Росстата) на начало года, млн человек

Table 1
Population of Russia in the forecasts of the State Statistics Committee 

(Rosstat) at the beginning of the year, million people

Численность населения на 
начало года прогнозирования 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Год Численность
1993 148,6 150,4 148,3
1996 144,1 134,7
1998 145,4 137.1 131,6
2007 131,8 126,2
2008 142,7 140,9 138,1 134,6 130,3
2009 142,7 137,4 135,5 128,5
2012 143,0 140,5 136,7 131,9
2013 143,5 141.7 138,2 133,8 129,0

2014 143,7 146,9 145,4 142,6 139,2

2017 147,0 145,6 142,6 139,1
2018 146,6 144,9 142,1 138,8
2019 146,7 144,0 139,8 135,2

Источники: Демографический ежегодник Российской Федерации. Стат. сборник. —  Москва: Гос-
комстат России / Росстат, 1997, 1998, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2017. —  URL: https://
rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/; [10, c. 37].
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Приведённые сопоставления относят-
ся к  низкому варианту прогнозов. Но их 
можно сделать и  по сравнительно высо-
кому варианту, что вскрывает любопыт-
ную особенность. Суть её в том, что чис-
ленность населения на 2010 г., представ-
ленная высоким вариантом прогноза, 
сделанного в  1998 г., когда ещё депопу-
ляции была в  полном разгаре, оказалась 
на 4,9  млн человек больше фактической 
(в свою очередь низкий вариант —  меньше 
на 5,7 млн человек), тогда как прогнозом 
2008 г., а  это был уже третий год успеш-
ного преодоления депопуляции, предпо-
ложительное население по высокому ва-
рианту на один миллион человек было 
меньше фактической величины (низ-
кий —  меньше на 1,9 млн человек). В про-
гнозах на 2015 г. все повторилось: в 1998 г. 
высокий вариант был больше фактиче-
ской численности населения в  2015 г. 
на 3,3  млн человек, в  прогнозе 2008 г. —  
меньше на 1,4 млн человек. Нечто подоб-
ное наблюдалось и в более поздних про-
гнозах. На 2020 г. высокий вариант про-
гноза 2008 г. определил численность на-
селения, которая оказалась меньше фак-
тической на 0,2  млн человек, а  прогноз 
2013 г. —  больше на 2,9  млн человек. Пе-
речень всех этих прогнозных чисел и  их 
сопоставление с  фактическим населени-
ем на даты прогнозов —  это свидетель-
ство отсутствия какой-либо логики в та-
ком прогнозировании. И последнее, с чем 
трудно не согласиться. Чем позже сде-
лан прогноз, тем меньше разрыв между 
вариантами. Это относится к  прогно-
зам на любую дату от 2010 до 2035  года. 
Для иллюстрации возьмём 2025 год. Раз-
ница численности населения, принятой 
для низкого и высокого вариантов в про-
гнозе 2008 г. составляет 14,7  млн чело-
век, в прогнозе 2013 г. — 11,7 млн человек, 
в прогнозах 2017 г. и 2019 г. — 3,6 млн че-
ловек 9 [9, с. 517].

9 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Стат. сборник. —  Москва: Госкомстат России. 1998. —  С. 533–
534; Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/; https://fedstat.ru/ 
(дата обращения: 20.12.2022).

Заключение

Разработка демографических прогно-
зов, а это относится, прежде всего, к Рос-
стату, не может быть сама по себе, а  уж 
тем более, для простого удовлетворения 
любопытства. Прогнозы не должны па-
рить в  заоблачных высотах, они призва-
ны удовлетворять практические нужды 
и  содействовать поддержанию той демо-
графической динамики, которая отвеча-
ет геополитическим интересам россий-
ского государства. В начале второй поло-
вины нулевых годов эти интересы отраже-
ны в «Концепции демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года». «Концепцией…» было установ-
лено, чтобы к  концу 2015 г. численность 
населения России достигла 142–143  млн 
человек. Фактическая численность (без 
населения Крыма) превысила 144 млн че-
ловек (144,2–144,3  млн человек). Такая 
численность населения была угадана вы-
соким вариантом прогноза, сделанно-
го в 2013 году. В соответствии с «Концеп-
цией…» численность населения в  2025 г. 
должна достигнуть 145 млн человек (вме-
сте с Крымом превысить 147 млн человек, 
а  с  донецкими и  другими новыми терри-
ториями окажется свыше 150  млн чело-
век). Установка на достижение именно 
этой численности населения и есть не что 
иное, как тот норматив, которого должен 
придерживаться Росстат в  своём верх-
нем варианте прогноза. В этом претензий 
к  Росстату нет. Верхний вариант прогно-
за 2008 г. равен 145 млн человек (без Кры-
ма), 2013 г. — 149,9  млн человек, 2017 г. — 
148,5  млн человек и  2019 г. — 147,6  млн 
человек.

Главным упущением является не со-
ставление низкого прогноза в первые два 
(2008 и 2013) и последние два (2017 и 2019) 
года, а  использование для практических 
целей так называемого среднего вариан-
та, который, по мнению Росстата, счита-
ется наиболее реалистичным. Он то и ре-
комендуется для практического использо-
вания. Ещё в 1990-е гг. в демографические 
ежегодники помещались средние вариан-
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ты прогнозов населения регионов 10. А зря. 
Как добиться выполнения нормативного 
для страны варианта, если регионы ори-
ентируются на достижение численности 
населения согласно среднему варианту? 
Если исходить из стратегической цели де-
мографического развития России, то для 
этого помимо прогноза-экстраполяции, 
показывающего, что будет, если сохранят-
ся сложившиеся тенденции, нужен норма-
тивный прогноз, указывающий необходи-
мые соответствующее национальным ин-
тересам станы параметры динамика на-
селения. Поэтому для регионов должны 
доводиться их численности населения, 
соответствующие высоким вариантам, 
поскольку только сумма этих величин во 
всех регионах соответствует нормативно-

10 Демографический ежегодник Российской Федерации. 
Статистический сборник. М. Росстат. 2013. с. 178–180.

му прогнозу по России. Этот вариант, а не 
средний обеспечивается или должен обес-
печиваться необходимым набором мер 
демографической политики.

И последнее. Навряд ли кто-нибудь ста-
нет возражать, что численность населения 
России —  это сумма численности всех 85 
(ныне 89 субъектов) РФ. Кстати, щё в далё-
кие 1970-е гг. плановые органы СССР счи-
тали, что более точный прогноз населения 
на перспективу получается суммировани-
ем прогнозов населения республик. Обос-
новывалось это тем, что когда счёт идёт 
«сверху», то занижается перспективная 
численность населения. Таким образом, 
при разработке высоких вариантов, кото-
рые являются, по сути, нормативными, 
обязательными для всех регионов и, есте-
ственно, Росстата, является именно их 
публикация и доведение до субъектов РФ.
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Аннотация: В статье представлены масштабы маятниковой трудовой миграции по дан-
ным Всероссийской переписи населения-2020 и  статистического бюллетеня «Итоги выбо-
рочного обследования рабочей силы в России». Авторами рассмотрены и систематизирова-
ны последствия маятниковой трудовой миграции, представленные на уровне территории, 
работодателя и работника, которые могут иметь как отрицательное, так и положитель-
ное воздействие. Для территории-реципиента маятниковые мигранты становятся источ-
ником трудовых ресурсов, налоговых отчислений, что можно оценивать положительно. 
Условно негативным можно считать рост нагрузки на транспортную инфраструктуру, 
ухудшение экологической ситуации, неточности в оценке демографического потенциала. На 
уровне работодателя за счёт маятниковой миграции решаются проблемы кадрового обес-
печения, особого статуса маятниковые мигранты не имеют, поэтому работодатель может 
нести риски нарушения трудовой дисциплины, которые регулируются в общем порядке. Что 
касается уровня работника, то оценка последствий зависит от жизненного контекста, 
который определяет баланс преимуществ и издержек такой трудовой стратегии, а именно 
от размера заработной платы, должности и статуса, продолжительности перемещений 
и  расстояния до работы, семейных обстоятельств, а  также вынужденности или добро-
вольности совершаемых поездок. В заключительной части статьи представлена методика 
оценки экономических последствий от внешней маятниковой трудовой миграции по регио-
нам России.
Ключевые слова: маятниковая трудовая миграция, трудовая миграция, последствия маят-
никовой трудовой миграции, консолидированный бюджет, налоговые доходы, налог на доходы 
физических лиц.
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Миграция —  один из самых сложно из-
меряемых и прогнозируемых демографи-
ческих процессов. Внутренняя миграци-
онная активность занятого населения до-
полнительно трансформируется под воз-
действием кризисных аномалий послед-
них лет (пандемия COVID-19, нестабиль-
ное экономическое положение, вызванное 
введёнными санкциями и  другое). Адап-
тируясь под новые реалии, население вы-
бирает нестандартные формы занятости, 
включающие в  себя и  маятниковую тру-
довую миграцию, которая занимает ли-
дирующее место среди других видов тру-
доустройства, предполагающих выход 
на работу в  другую местность. Учитывая 
наметившиеся тенденции субурбаниза-
ции, улучшающуюся транспортную свя-
занность территорий, существенные дис-
балансы рынка труда, маятниковая тру-
довая миграция нередко становится ком-
промиссом потребностей работника и ра-
ботодателя. Однако, подобные перемеще-
ния могут иметь негативные эффекты для 
экономики субъекта проживания индиви-
да, поскольку бюджет региона недополу-
чает средства от трудовой деятельности 
работника.

Масштабы маятниковой 
трудовой миграции

Всероссийская перепись населе-
ния-2020 (далее ВПН-2020), основной 
этап, которой пришёлся на 2021 г., позво-
ляет учесть тех, кто работают вне места 
своего проживания и  выезжают на рабо-
ту ежедневно или несколько раз в  неде-
лю. В  нашем исследовании мы относим 
данную категорию работающего населе-
ния к маятниковым трудовым мигрантам, 
поскольку придерживаемся точки зре-
ния, что цикличность маятниковых тру-
довых миграций выходит за рамки еже-
дневных перемещений. Схожую группу 
людей позволяет оценить и  статистиче-
ский бюллетень «Итоги выборочного об-
следования рабочей силы» (далее ИВОРС), 
где с 2013 г., был введён раздел по перио-
дичности выхода на работу лиц, которые 

заняты вне места своей регистрации. Ме-
жду этими двумя источниками данных 
есть существенные отличия. ВПН-2020 по-
казывает нам периодичность выхода ма-
ятниковых трудовых мигрантов в  разре-
зе страны, федеральных округов и регио-
нов, в то время как ИВОРС содержит в себе 
данные только по стране в целом. Откры-
тые данные ВПН-2020 не содержат в  себе 
информации о  поле работающих, тогда 
как ИВОРС —  содержит. Но главное разли-
чие состоит в методологии сбора данных. 
В  период каждого обследования рабочей 
силы опрашивается 0,06% от численно-
сти населения в возрасте 15 лет и старше, 
в  то время как по официальным данным 
ВПН-2020 было учтено 147,59  млн чело-
век. Собранная в ходе ВПН-2020 и ИВОРС 
информация строится на предположе-
нии, что индивиды, совершающие пере-
мещения на работу в  другой населённый 
пункт ежедневно и несколько раз в неде-
лю и являются маятниковыми трудовыми 
мигрантами.

ИВОРС помогает нам проследить дина-
мику масштабов маятниковой трудовой 
миграции начиная с 2013 г., в то время как 
данные переписи дают информацию толь-
ко за 2021 г. (рис. 1). Численность маятни-
ковых мигрантов увеличивалась, начиная 
с  2013  года. С  2018 г., наметилась тенден-
ция на снижение масштабов маятниковых 
перемещений к  2020 г., а  в  период с  2020 
по 2022 гг. наблюдается относительная 
стабильность объёмов изучаемого явле-
ния. Наметившийся с  2018 г., убывающий 
тренд может быть связан с периодом огра-
ничительных мер, вызванных пандемией 
COVID-19 [1]. Данные переписи оценивают 
масштабы маятниковой трудовой мигра-
ции в 4,7 раза выше, чем ИВОРС, что явля-
ется следствием применения различных 
методологий сбора данных.

ВПН-2020 содержат в себе данные о по-
токах маятниковой трудовой миграции, 
об участии городского и  сельского насе-
ления. Больший удельный вес в субъектах 
имеет внутрирегиональная маятниковая 
миграция, доля которой составляет 76,6% 
от всего занятого населения, а 20,1% при-
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ходится на внешние перемещения, кото-
рые включают в себя выходы на работу на 
территорию другого региона и иностран-
ных государств (доля последних по России 
не превышает 1%). Примечательно, что 
в  Центральном и  Северо-Западном феде-
ральных округах доля внешних переме-
щений составляет 37,5% и  37,8% соответ-
ственно. Северо-Западный и  Централь-
ный федеральные округа имеют более гу-
стое территориально-административное 
деление по сравнению с остальной частью 
РФ, что делает пересечение границ регио-
нов более вероятным. Кроме того, в  дан-
ных округах находятся две самые круп-
ные агломерации России, а  также много 
региональных центров, которые находят-
ся относительно близко друг другу и  вы-
ступают точками притяжения для трудо-
вых мигрантов. Все это в  совокупности 
увеличивает долю внешних (из других ре-
гионов) маятниковых трудовых миграций 
в выделенных федеральных округах.

В среднем по России среди населения, 
участвующего в  маятниковых трудовых 
перемещениях, доля городского населе-
ния составляет 31%, а доля сельского —  69% 
(табл.  1). Доля сельского населения явля-
ется стабильно высокой вне зависимости 

от периодичности перемещений. В  более 
урбанизированных федеральных округах, 
таких как Центральный и  Северо-Запад-
ный, наблюдается больший удельный вес 
городского населения по сравнению с дру-
гими федеральными округами. Отсюда 
закономерно предположить, что чем выше 
доля городского населения в составе тер-
риториального субъекта, тем выше доля 
участия городского населения в  маятни-
ковых трудовых перемещениях.

Данные ИВОРС раскрывают нам демо-
графический состав маятниковых трудо-
вых мигрантов, трансформацию которо-
го мы можем проследить с  2013 г. (рис.  2). 
Участие женщин в  маятниковых трудовых 
перемещениях на 29,4 процентных пунк-
та (п. п.) ниже, чем мужчин. Доля маятни-
ковых перемещений у  мужчин снизилась 
в 2022 г. по сравнению с 2013 г., в то время, 
как доля женщин увеличилась на 2,9 п. п. 
Ежедневные перемещения, как у  женщин, 
так и  у  мужчин, встречаются значительно 
чаще, что так же подтверждается данными 
ВПН-2020, где на долю ежедневных переме-
щений приходится 61,2% от всех маятнико-
вых трудовых перемещений по России. Ча-
стота ежедневных перемещений продолжа-
ет расти, как у женщин, так и мужчин.

Рис. 1. Динамика маятниковой трудовой миграции в 2013–2022 гг., % 
Fig. 1. Dynamics of commuting in 2013–2022, %

Источник: данные ВПН-2020 и ИВОРС за 2013–2022 годы.
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Таблица 1
Доля городского и сельского населения, участвующая в 

маятниковых трудовых перемещениях, 2021 г.
Table 1

Share of urban and rural population participating in commuting, 2021

Население ЦФО СЗФО ЮФО СКФО ПФО УФО СФО ДФО

Ежедневные перемещения
(% от маятниковой трудовой миграции)

Городское население 47,1 41,8 16,3 14,7 15,7 30,7 25,7 22,4

Сельское население 52,9 58,2 83,7 85,3 84,3 69,3 74,3 77,6
Перемещения несколько раз в неделю 
(% от маятниковой трудовой миграции)

Городское население 43,0 38,2 14,1 13,0 16,1 28,7 24,0 22,6

Сельское население 57,0 61,8 85,9 87,0 83,9 71,3 76,0 77,4
"Маятниковая трудовая миграция (МТМ: ежедневно + несколько раз в неделю) 

(% от занятого населения, работающего за пределами своего населённого пункта)
Городское население 45,5 40,5 15,5 14,1 15,8 29,9 24,8 22,5

Сельское население 54,5 59,5 84,5 85,9 84,2 70,1 75,2 77,5
Источник: составлено авторами по данным ВПН-2020. —  URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul 
(дата обращения: 10.04.2023).

Последствия маятниковой 
трудовой миграции

Длительные поездки на работу, мо-
гут не только отнимать много времени, 
но и быть крайне утомительными. В ис-
следовании S. Steinmann и  его коллег 

было доказано, что каждая добавленная 
минута в  пути коррелирует с  увеличе-
нием проблем со здоровьем [2]. Поезд-
ки на работу на расстояние свыше 50 км 
в одну сторону отрицательно влияют на 
качество жизни, самочувствие, здоровье 
и социальные отношения [3]. В исследо-
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Рис. 2. Динамика маятниковой трудовой миграции по полу 
и периодичности передвижений в 2013–2022 гг., %

Fig. 2. Dynamics of commuting by sex and frequency in 2013–2022, %
Источник: данные ИВОРС с 2013 по 2022 год.
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ваниях A. Künn-Nelen было выявлено, 
что у тех индивидов, которые тратят на 
дорогу до работы значительное количе-
ство времени, чаще случаются присту-
пы головной боли и боли в спине, возни-
кают проблемы с пищеварением, кровя-
ным давлением, нарушением сна, хро-
нической усталостью и  концентрацией 
внимания [4]. Британскими авторами 
B. Clark, K. Chatterjee и  другими было 
выявлено, что каждые дополнительные 
10 минут в пути (в каждую сторону) свя-
заны со снижением удовлетворённости 
от досуга [5]. То есть маятниковая тру-
довая миграция негативно сказывается 
на досуге и отдыхе индивида, что вызы-
вает ухудшение субъективного ощуще-
ния благополучия и  снижает качество 
жизни [3].

Шведские исследователи M. Öhman 
и  U. Lindgren подчёркивают, что маят-
никовая трудовая миграция позволяет 
поддерживать и  обеспечивать более вы-
сокий доход, тем самым повышая уро-
вень жизни всего домохозяйства [6]. По-
добный вид миграционных перемеще-
ний для индивида может привести к вы-
годам с  точки зрения карьерного роста 
и финансового обогащения. Однако, есть 
и  отрицательные последствия длитель-
ных поездок на работу, по оценке группы 
британских учёных, подобная трудовая 
стратегия может привести к  затратам 
времени, к  увеличению расходов на по-
ездки, и к дополнительным физическим 
и умственным нагрузкам, стрессам [7].

Маятниковая миграция негативно 
сказывается на брачно-семейных отно-
шениях: маятниковые мигранты отме-
чают, что имеют натянутые отношения 
со своими детьми, так как длительные 
поездки на работу препятствуют испол-
нению родительского долга [7]. Послед-
ствия маятниковой трудовой миграции 
по-разному отражаются на женщинах 
и  мужчинах мигрантах, а  также на раз-
ных типах домохозяйств [8]. Подобные 
различия обуславливаются устоявшими-
ся гендерными стереотипами. Женщины 
традиционно имеют больше обязанно-

стей по дому, уходу за детьми, что выну-
ждает их совершать более кратковремен-
ные поездки на работу [9], что сказыва-
ется на уровне их доходов. Однако, при 
сбалансированном распределении се-
мейных обязанностей, шансы у  женщин 
получить работу на более дальнем рас-
стоянии от дома с  более высокой опла-
той труда возрастают [10]. Исследование, 
проведённое в  Германии C. Borowsky, 
S. Drobniˇc и  M. Feldhaus показало, что 
в  следствии длительных поездок на ра-
боту у отцов, возникает больше проблем 
в  межличностном общении с  ребёнком, 
чем у  женщин, использующих анало-
гичную трудовую стратегию [11]. Так же 
было выявлено, что с  увеличением вре-
мени, затрачиваемого на рабочие поезд-
ки матерью, уменьшается количество её 
межличностных конфликтов с ребёнком. 
Авторский коллектив объясняет это тем, 
что женщины используют время обще-
ния с  ребёнком более качественно. Од-
нако, это может происходит и по другой 
причине: матери, сокращают время, ко-
торое они могут тратить «на себя», что 
может сказываться на психофизиологи-
ческом состоянии матери-мигранте.

Оценка последствий от маятниковых 
передвижений во многом зависит от спо-
соба транспортировки до рабочего ме-
ста. Индивид, как правило, более пози-
тивно оценивает длительные поездки на 
работу в случае, когда он сам решает на 
каком виде транспорта ему добираться, 
может ли он регулировать время выезда 
и  подобное [12]. Например, B. E. Ashforth 
и  коллеги [13] отмечают, что время, за-
трачиваемое на дорогу до работы, мо-
жет использоваться индивидом с  поль-
зой. Группа учёных из Гарвардской биз-
нес-школы выявили, что данный проме-
жуток времени трудовой мигрант может 
использовать как психологическую раз-
грузку и  переключение от выполнения 
определённых социальных ролей, кото-
рые использует индивид дома и/или на 
работе. Люди, с  более высоким уровнем 
самоконтроля используют время в  пути 
для целеполагания и  для того, чтобы 
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настроить себя на продуктивный рабо-
чий процесс. Положительные эффекты 
от длительных поездок для физического 
и  психоэмоционального состояния ин-
дивида могут достигаться и  при выборе 
определённых способов передвижения, 
например, при велосипедных поезд-
ках на работу [14]. И  наоборот, если че-
ловек не может выбрать самостоятельно 
как ему добираться до работы и на каком 
виде транспорта, если он вынужден под-
страиваться под негибкий график обще-
ственного транспорта или воспринима-
ет поездки на работу как неприятные, 
то это с  большей долей вероятности бу-
дет ухудшать психологическое состоя-
ние маятникового мигранта, отражаясь 
на его уровне субъективного благополу-
чия и здоровье.

Компании и  организации, в  значи-
тельной степени, зависящие от челове-
ческого капитала, как правило, более 
охотно соглашаются на условия, при ко-
торых сотрудники не обязательно дол-
жны жить в  непосредственной близости 
от своего рабочего места [6]. Обращаясь 
к  уровню работодателя, мы можем от-
метить, что маятниковая трудовая ми-
грация позволяет работодателю при-
влекать высококвалифицированные ка-
дры с  целью обеспечения решения про-
изводственных задач из других населён-
ных пунктов. Такой тип миграционных 
перемещений может быть выгоднее, чем 
вахтовая организация труда, поскольку 
позволяет минимизировать затраты на 
обеспечение работников жильём на вре-
мя выполнения ими трудовых функций. 
Так, сравнивая с вахтовым способом ор-
ганизации труда, работодателю требо-
валось бы организовывать места быто-
вого обслуживания и  питания работни-
ков, наличие минимального количества 
учреждений социального обслуживания. 
В случае с маятниковой трудовой мигра-
цией работодателю, заинтересованному 
в кадрах из других населённых пунктов, 
максимум, что требуется, это организо-
вать доставку работников служебным 
транспортом к  месту выполнения ими 

трудовых функций, что дополнительно 
может минимизировать риски от нару-
шения трудовой дисциплины, связан-
ные с опозданиями на работу ввиду того, 
что работник проживает рядом с местом 
работы.

Маятниковая миграция способству-
ет возникновению экологических из-
держек, которые связанны с  ухудшени-
ем экологической ситуации и  развити-
ем траффика [7]. Выбор маятниковыми 
мигрантами такого способа транспор-
тировки, как автотранспорт, увеличива-
ет выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу и  повышает уровень шума [13]. 
Маятниковые перемещения сильно ме-
няют географию городов, поскольку не-
которые основные виды деятельности 
индивидов происходят за пределами го-
рода, вызывая тем самым расширение 
зоны городской среды [15]. С другой сто-
роны, возрастающий спрос на перемеще-
ния между населёнными пунктами сти-
мулирует развитие транспортного сооб-
щения. Такие перемещения не вызывают 
роста постоянной численности городов, 
так как маятниковые мигранты не про-
живают в них постоянно. Это может быть 
положительным аспектом для крупных 
городов, поскольку сдерживает их бес-
контрольное разрастание. Подобная за-
нятость приводит к  увеличению дис-
пропорции на рынке труда, потери части 
трудового и кадрового потенциала в ме-
сте проживания индивида. Работая и по-
лучая заработную плату в других регио-
нах, трудовые мигранты обогащают сво-
ими налогами бюджет того администра-
тивного субъекта, в  котором работают, 
а не проживают.

Исходя из представленного анали-
за источников, можно сделать вывод, 
что последствия от маятниковой мигра-
ции могут затрагивать различные сферы 
жизнедеятельности человека: социаль-
но-демографические, экономические, 
политические, экологические и  другие. 
Помимо этого, последствия затрагивают 
разные уровни: от личности самого ра-
ботника до территории (табл. 2).
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Влияние маятниковой трудовой 
миграции на экономику региона

Экономические последствия маятни-
ковой трудовой миграции на страновом 
уровне оценить затруднительно в  связи 
с  недостаточностью статистических дан-
ных и отсутствием методики оценки. На-
пример, в отношении иностранных работ-
ников, прибывающих на территорию Рос-
сии, согласно п. 2 ст. 18.1 Федерального за-
кона от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан 
в  Российской Федерации» 1 на уровне ре-

1 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) «О правовом положении иностранных гра-
ждан в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с  11.01.2023) // Консультант Плюс: [сайт]. —  URL: https://

гионов разрабатываются методики оцен-
ки использования иностранной рабочей 
силы, а также вклада иностранных работ-
ников в социально-экономическое разви-
тие субъекта 2. Оценка эффективности ис-
пользования иностранной рабочей силы 
происходит в трёх направлениях: 1) влия-

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/a7139
43e504d9ca387760e413d845247675fae71/ (дата обраще-
ния: 10.04.2023).
2 Для примера: Приказ Государственного комитета Псков-
ской области по труду и занятости населения от 15.01.2015 
№ «Об утверждении Методики оценки эффективности 
использования иностранной рабочей силы, а также вклада 
иностранных работников, прибывающих в  Российскую 
Федерацию на основании визы, в  социально-экономи-
ческое развитие Псковской области» // Электронный 
фонд правовых и  нормативно-технических документов 
«Консорциум Кодекс»: [сайт]. —  URL: https://docs.cntd.ru/
document/462707796 (дата обращения: 10.04.2023).

Таблица 2
Последствия маятниковой трудовой миграции

Table 2
Consequences of commuting

Уровень Положительные последствия Отрицательные последствия

Территория

Стимулирует развитие транспортного сооб-
щения за счёт увеличивающегося спроса

Рост траффика, переизбыток транспортных 
средств в населённом пункте

Снижение напряжённости на рынке труда

Увеличение диспропорции на рынке труда, 
потеря части трудового и кадрового потен-
циала, особенно в молодом трудоспособном 
возрасте

Ухудшение экологической ситуации

Работодатель

Минимизация издержек на строительстве 
жилых помещений для иногородних работ-
ников

Риск нарушения трудовой дисциплины

Привлечение высококвалифицированных 
специалистов Издержки на транспортные расходы

Индивид

Карьерный рост Ухудшение психофизиологического здоро-
вья человека

Финансовое благополучие Расходы времени и денежных средств на 
перемещения

Экономия на аренде жилья Ухудшение брачно-семейных отношений

Сохранение социальных связей по месту 
жительства Ослабление социальных и личных связей.

Профессиональная самореализация Отсутствие досуга

Повышение уровня субъективного благо-
получия

Снижение качества жизни и ухудшение ощу-
щения субъективного благополучия

Источник: составлено авторами.
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ние на социально-экономическое разви-
тие региона и  расходы бюджета; 2) влия-
ние на рынок труда; 3) оценка кримино-
генной обстановки.

Экономические последствия времен-
ной трудовой миграции (речь идёт о  ра-
ботающих за пределами города прожива-
ния и приезжающих домой не чаще одного 
раза в неделю) приблизительно рассчитали 
Н. В. Мкртчян и  Ю. Ф. Флоринская, исполь-
зуя опрос трудовых мигрантов, подкреп-
лённый данными «Обследования населения 
по проблемам занятости» Росстата (ОНПЗ) 
и материалами полевых исследований в че-
тырёх малых городах России. Авторы, ис-
пользуя получившуюся оценку численно-
сти внутристрановых трудовых мигрантов 
и  их средний заработок, рассчитали при-
близительный объем межмуниципальных 
денежных трансфертов, который составил 
660–710 млрд рублей за 2015 г. [16].

По мнению Е. С. Мальцевой и А. В. Пла-
хова маятниковая трудовая миграция 
способствуют повышению сбалансиро-
ванности рынка труда муниципального 
образования тем, что снижают нагрузку 
на бюджет, связанную с  необходимостью 
выплаты пособия по безработице, уча-
стия в  программах переподготовки и  так 
далее [17]. Данный коллектив авторов рас-
считал приблизительный объем упущен-
ных доходов бюджетов муниципальных 
образований и внебюджетных фондов Ор-
ловской области вследствие маятниковой 
трудовой миграции, а  именно недополу-
ченный налог на доходы физических лиц 
(далее НДФЛ) в  бюджет муниципального 
образования и  недополученные средства 
в  бюджет ПФР и  ФСС. Трудовая мобиль-
ность данной группы работников оказы-
вает влияние на формирование налогово-
го потенциала региона проживания. По-
мимо этого, маятниковые трудовые ми-
гранты, создавая товары и услуги вне ме-
ста постоянной регистрации, уплачивая 
налоговые отчисления в  бюджет другого 
региона, влияют на бюджет региона, в ко-
тором трудоустроены, а не проживают.

Параметр, который условно возмож-
но оценить —  это потери доходной части 

бюджета региона. Уезжая работать в дру-
гой регион, маятниковый трудовой ми-
грант получает заработную плату в  том 
субъекте, в котором работает, поэтому на-
логи с заработной платы остаются в бюд-
жете того субъекта, в  котором он осуще-
ствляет свою трудовую деятельность. Так, 
85% налога на доходы физических лиц 
оседает в  бюджете субъекта, в  котором 
работает маятниковый мигрант, а  15% —  
в  бюджете муниципалитета 3, то есть вся 
сумма НДФЛ остается в  регионе работы, 
а  не проживания маятникового трудово-
го мигранта. Доля налоговых доходов от 
НДФЛ в  структуре доходов консолидиро-
ванного бюджета может быть значитель-
ной и  варьируется от 7,5% в  Республике 
Ингушетия до 39,7% в  Санкт-Петербурге; 
в среднем же по России налоговые доходы 
от НДФЛ составляют 26,6%, что составляет 
треть от всех доходов консолидированно-
го бюджета субъекта.

Для оценки потерь от недополученного 
НДФЛ доходной части бюджета от внеш-
ней маятниковой трудовой миграции мы 
использовали следующую формулу:

ПДЧБ
ВМТМ НДФЛ мес

ИКБСНДФЛ
ВМТМ��

�� ��
��

( ) .
%

12
100

где ПДЧБндфл —  потери от недополу-
ченного НДФЛ доходной части бюдже-
та субъекта проживания маятникового 
трудового мигранта; ВМТМ —  внешняя 
маятниковая трудовая миграция, чело-
век; НДФЛВМТМ —  сумма налога на дохо-
ды физических лиц маятникового тру-
дового мигранта, рассчитанная по сред-
немесячной номинальной начисленной 
заработной плате работников по полно-
му кругу организаций в целом по эконо-
мике в субъекте проживания работника, 
рублей; ИКБС —  исполненный консоли-
дированный бюджет на 1  декабря 2021 г. 
субъекта проживания маятникового тру-
дового мигранта, рублей. Доля недополу-
ченного НДФЛ от внешней маятниковой 

3 Статьи 56 и 61, «Бюджетный кодекс Российской Феде-
рации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от 14.04.2023) // 
Консультант Плюс: [сайт]. —  URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_19702/ c347478b850fb7c4a9214
1cb188a76d83ac72e0f/ (дата обращения: 10.04.2023).
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трудовой миграции в  структуре налого-
вых доходов консолидированного бюдже-

та Ленинградской, Московской области 
и Республики Адыгея ощутима (табл. 3).

Таблица 3
Потери доходной части бюджета от внешней маятниковой трудовой миграции, 2021 год

Table 3
Loss of budget revenue from personal income tax of long-distance commuting, 2021

Регион*
Доля доходов от НДФЛ 

в структуре доходов 
консолидированного 
бюджета субъекта, %

Доля НДФЛ от внешней маятниковой миграции

в структуре 
доходов от НДФЛ 

консолидированного 
бюджета субъекта, %

в структуре 
налоговых доходов 

консолидированного 
бюджета субъекта, %

Ленинградская область 24,540 25,631 7,553

Московская область 32,435 21,233 8,002

Республика Адыгея 13,945 19,199 6,016

Владимирская область 24,679 7,016 2,372

Калужская область 26,164 6,897 2,364

Еврейская АО 18,596 6,118 2,725

Тульская область 24,911 5,718 1,892

Тверская область 23,681 5,242 1,785

Республика Марий Эл 17,857 5,168 1,911

Ненецкий АО 7,976 3,316 0,606

… …

Саратовская область 22,998 0,039 0,014

Республика Саха (Якутия) 12,365 0,038 0,010

Новосибирская область 25,172 0,035 0,012

Сахалинская область 16,112 0,026 0,004

Хабаровский край 28,095 0,026 0,010

Магаданская область 23,512 0,025 0,009

Чеченская Республика 8,338 0,025 0,013

Камчатский край 21,218 0,022 0,013

Иркутская область 23,719 0,005 0,002

Чукотский АО 11,844 0,004 0,001

*Регионы ранжированы по доле НДФЛ от внешней маятниковой трудовой миграции в структуре 
доходов от НДФЛ консолидированного бюджета субъекта.

Источники: составлено по данным ВПН-2020. —  URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul; Рынок тру-
да, занятость и заработная плата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries; 
Данные об исполнении консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации. —  URL: 
https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=135273 (дата обращения: 10.04.2023).
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Масштабы внешней маятниковой тру-
довой миграции демонстрируют, что ре-
гионы, обладающие наибольшим удель-
ным весом внешних маятниковых трудо-
вых мигрантов это: АО Ненецкий (97,9%) 
и  Ханты-Мансийский-Югра (95,6%), го-
род Санкт-Петербург (72,2%), Ленинград-
ская область (64%), Ямало-Ненецкий АО 
(63,6%). В  первую десятку регионов по 
доле потерь доходной части консолиди-
рованного бюджета из данного списка во-
шли только Ленинградская область и  Не-
нецкий АО. Таким образом, экономиче-
ские последствия маятниковой трудовой 
миграции в большей степени зависят не от 
количества человек, работающих в другой 
области, а от уровня оплаты труда и объё-
ма доходов консолидированного бюджета 
конкретного региона.

Таким образом, масштаб экономических 
последствий от внешней маятниковой тру-
довой миграции неоднороден в различных 
регионах и в некоторых случаях значитель-
но ощущается в  структуре консолидиро-
ванного бюджета. При сохранении тенден-
ции на увеличение количества маятнико-
вых трудовых мигрантов доля недополу-
ченного налога, вероятно, будет расти, что 
в условиях нестабильности экономической 
ситуации и  наложения все большего числа 
санкций будет выступать ещё одним фак-
тором препятствующим сохранению источ-
ников пополнения доходной части бюджета 
(включая доходы от НДФЛ).

Заключение

По оценкам ВПН-2020  маятниковая 
трудовая миграция составляет 8% от за-
нятого населения. Большая часть подоб-
ных перемещений совершается предста-
вителями сельского населения внутри ре-
гиона своего проживания. Среди маятни-
ковых трудовых миграций наблюдается 
значительное преобладание мужского на-
селения. Самой распространённой перио-
дичностью перемещений, как у  женщин, 
так и  мужчин являются ежедневные по-
ездки на работу, доля которых увеличива-
ется с 2013 года.

Последствия маятниковой трудовой 
миграции могут быть представлены на 
разных уровнях: территории, работодате-
ля и работника. Продолжительность поез-
док оказывает влияние на состояние ин-
дивида, что приводит к  различным по-
следствиям: ухудшению здоровья, к  сни-
жению уровня субъективного благополу-
чия, проблемам во взаимоотношениях 
в  семье. Работодатель, как правило, вы-
игрывает от трудоустройства маятнико-
вых трудовых мигрантов, так как он име-
ет возможность получить требуемые ка-
дры из других населённых пунктов, ему 
не нужно организовывать место прожива-
ния и отдыха для таких работников а, на-
пример, организовав доставку служебным 
транспортом, он избегает рисков наруше-
ния трудовой дисциплины. Маятниковая 
миграция накладывает отпечаток не толь-
ко на самого работника и  работодателя, 
но также влияет на окружающую среду. 
Из-за возрастающего потока транспорта 
ухудшается экологическая ситуация, воз-
растает уровень шумового загрязнения, 
но, при этом, развиваются транспортные 
коммуникации и  сдерживается разраста-
ние крупных городов. Для территории-
рецепиента маятниковые мигранты ста-
новятся источником трудовых ресурсов, 
налоговых отчислений, что также можно 
оценивать положительно.

Более широкое участие в подобных пе-
ремещениях жителей сельских населён-
ных пунктов может решать проблему за-
нятости в сельской местности без её обез-
людивания. Часто уровень цифровизации 
в таких населённых пунктах остаётся низ-
ким [18], и это делает невозможным орга-
низацию дистанционной работы, что мо-
жет выступать фактором, усугубляющим 
отток населения. Маятниковая трудовая 
миграция в таких случаях даёт альтерна-
тиву переезду и  позволяет сохранить на-
селённые пункты.

Экономические последствия маятни-
ковой трудовой миграции на уровне ре-
гионов оценены нами через её влияние на 
формирование бюджета. Внешние для ре-
гиона маятниковые трудовые миграции 
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значительно отражаются на доходной ча-
сти консолидированного бюджета ряда 
субъектов. Однако, их роль связана с уров-
нем заработной платы в большей степени, 
чем с масштабом маятниковых перемеще-
ний. Это косвенно свидетельствует о  не-
однородности влияния маятниковой тру-
довой миграции на экономку субъектов 

при наличии ряда положительных эффек-
тов, в  том числе, демографических. Для 
более чёткого понимания последствий 
маятниковой трудовой миграции на ре-
гиональное развитие необходим дальней-
ший поиск возможностей комплексной 
оценки её эффектов.
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Abstract. The article presents the scale of such a phenomenon as commuting according to the data 
of the All-Russian Population Census 2020 and Labor Force Sample Survey by Rosstat. The authors 
examined and systematized the consequences of commuting, which can be represented at three 
levels: at the level of territory, employer and employee, which can have both negative and positive 
impacts. For the recipient territory, commuting migrants become a source of labor resources and 
tax revenue that can be assessed positively. Increase in the burden on the transport infrastructure, 
the environment, and inaccuracies in assessing the demographic potential can be considered as 
conditionally negative. At the level of the employer, commuting solves stuffing problems; commuting 
migrants do not have a special status, so the employer may bear the risks of violating labor 
discipline, which are regulated in a general manner. With regard to the level of worker, assessment of 
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the consequences depends on the life context, which determines the balance of advantages and costs 
of such an employment strategy, namely: wage size, position and status, duration of movement and 
distance to work, family circumstances, necessary or voluntary character of trips. In the final part 
of the article, the authors present a methodology for assessing the economic consequences of long-
distance commuting for Russian regions.
Keywords: commuting, labor migration, consequences of commuting, consolidated budget, tax 
revenues, personal income tax.
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Аннотация. Формирование новых границ трансформировало сопредельные территории 
России и Казахстана в новое политическое и социально-экономическое пространство. Цель 
работы состоит в анализе демографических процессов с учётом территориальных особен-
ностей российско-казахстанского приграничья в  условиях современных политико-эконо-
мических и  социальных интеграций. Использование методов экономико-статистического 
анализа позволило определить вектор и динамику процессов изменения структуры населе-
ния и его численности на сопредельных приграничных территориях. На основе анализа про-
странственной дифференциации изменения численности населения по административным 
образованиям российско-казахстанского трансграничного региона в  период 1989–2021 гг. 
было выделено шесть региональных групп с различными уровнями демографической ситуа-
ции —  от критической до наиболее благоприятной. В результате проведённого анализа де-
мографических показателей выявлены значительные различия в исследуемых территориях. 
На макроуровне с обеих сторон российско-казахстанского приграничья в целом отмечается 
схожая демографическая ситуация как по своей направленности, так и по относительным 
значениям основных демографических показателей. На мезоуровне, сопоставляя региональ-
ные показатели, наблюдается разнонаправленная динамика. Лидерами роста по численно-
сти населения являются преимущественно ресурсодобывающие регионы. Регионы, в которых 
численность населения сократилась больше всего, являются сопредельными приграничными 
территориями, между которыми наблюдается низкая асимметрия показателей и  почти 
полная синхронность протекающих процессов. На микроуровне, сравнивая города и районы, 
наблюдаются существенные контрасты по всем демографическим показателям. Причём 
в казахстанской части приграничья эти различия более значительные. В целом в трансгра-
ничной зоне происходит перемещение населения из стагнирующих сельских поселений в рай-
онные центры, из малых городов —  в региональные центры и крупные города.
Ключевые слова: российско-казахстанское трансграничье, демографические процессы, ин-
теграция, депопуляция, приграничные регионы.
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Российско-казахстанский трансгра-
ничный регион представляет собой про-
странство площадью 2,6 млн км², где про-
ходит самая протяжённая в мире сухопут-
ная граница длиной 7,5 тыс. км. По адми-
нистративно-территориальному делению 
регион состоит из 12 субъектов Россий-
ской Федерации (Астраханская область, 
Алтайский край, Волгоградская область, 
Курганская область, Новосибирская об-
ласть, Омская область, Оренбургская об-
ласть, Республика Алтай, Самарская об-
ласть, Саратовская область, Тюменская 
область (без автономных округов), Челя-
бинская область) и  8 областей Республи-
ки Казахстан (Актюбинская, Атырауская, 
Восточно-Казахстанская, Западно-Казах-
станская, Костанайская, Павлодарская, 
Северо-Казахстанская).

Важными характеристиками состояния 
российских и казахстанских приграничных 
регионов являются демографические пока-
затели. На этих территориях наблюдают-
ся общие и отличительные процессы дина-
мики народонаселения. Основу благопри-
ятного трансграничного взаимодействия 
регионов обеспечивает усиление контакт-
ной функции на основе снижения асимме-
тричности в  приграничных демографиче-
ских процессах. Значительная диспропор-
ция в показателях, отображающих социаль-
ное благополучие и экономическую эффек-
тивность или их общее ухудшение, форми-
рует негативный фон для межрегиональной 
интеграции в  приграничье. Оценка демо-
графических процессов в российско-казах-
станском трансграничье способствует вы-
явлению перспектив и вызовов пригранич-
ному сотрудничеству путём определения 
расхождений в темпах и  степени развития 
территорий [1–3].

Материалы и методы

Изучение состояния народонаселения 
в  постсоветский период проводились на 
уровне стран в  целом или по отдельным 
приграничным регионам [4], также при-
граничье рассматривалась как единая 
территориальная структура [5; 6]. Иссле-

дователи выделяют комплексы причин, 
формирующих современную демографи-
ческую картину в  приграничье: этниче-
ские и  социокультурные процессы [7; 8], 
миграционные потоки [9–11], межрегио-
нальная интеграция [12; 13].

В работе использованы методы про-
странственного анализа, статистический 
и  математические методы, картографи-
ческий метод. Изучение демографических 
процессов в  российско-казахстанском 
приграничье проведено как на региональ-
ном, так и на уровне муниципальных об-
разований (районов), что позволяет про-
следить тенденции проявления феномена 
приграничности на разных уровнях.

Результаты и обсуждение

На 1 января 2022 г. на территории рос-
сийско-казахстанского трансгранично-
го региона проживало 29,5  млн человек, 
из них в  российской части —  23,8  млн че-
ловек, в  казахстанской —  5,7  млн человек. 
Особенность такого неравномерного раз-
мещения населения характеризуется тем, 
что граница между Россией и Казахстаном 
примерно совпадала с границей основной 
полосы расселения со стороны российской 
части приграничья и  южной зоны очаго-
вого расселения в  казахстанской части 
приграничья, имеющие различную сте-
пень заселённости и конфигурацию сетей 
расселения.

Современная демографическая ситуа-
ция в  трансграничном регионе характе-
ризуется постепенным снижением общего 
демографического потенциала. С  1990 г. 
все население российско-казахстанско-
го трансграничного региона сократилось 
на 9%, при этом в  приграничных регио-
нах России оно сократилось на 8% 1, а в ре-
гионах казахстанского приграничья —  на 
11% 2. В тоже время доли населения в 2021 г. 
к численности 1990 г. по обе стороны гра-

1 Здесь и  далее данные по регионам России: Росстат. —  
URL: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения: 26.02.2023).
2 Здесь и  далее данные по регионам Республики Ка-
захстан: Бюро национальной статистики Республики 
Казахстан. —  URL: https://taldau.stat.gov.kz/ru/Search/
SearchByKeyWord (дата обращения: 26.02.2023).
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ницы существенно не изменились. На рос-
сийский сектор приходится 80,6% в 2021 г. 
при 80,4% в  1990 г., в  казахстанском при-
граничье —  19,4% и  19,6% соответственно. 
Наряду с  этим в  1990 г. население казах-
станской части трансграничного региона 
в общей численности жителей республики 
было выше и  составляло 39% против 30% 
в  2021 г., в  то время как доля российской 
части трансграничного региона от общей 
численности населения мало изменилось 
и составляло 17% (2021) против 16% (1990) 
от всех жителей России.

Изучение динамики заселённости при-
граничных регионов в  1990–2021 гг. вы-
явило тенденцию изменения в разных на-

правлениях. Только в  6 регионах россий-
ско-казахстанского трансграничья про-
изошло увеличение численности населе-
ния. Наибольший прирост населения от-
мечался в  Атырауской (+49%), Актюбин-
ской (+20%) и Тюменской областях (+11%). 
В остальных регионах приграничной зоны 
за тот же период наблюдалось сокраще-
ние численности населения. Больше всего 
оно уменьшилось в Северо-Казахстанской 
(–36%), Курганской (–27%) и Костанайской 
(–24%) областях. При этом наибольший аб-
солютный прирост населения наблюдался 
в Атырауской области (+220 тыс. человек), 
а  наибольшее сокращение —  в  Алтайском 
крае (–390 тыс. человек) (рис. 1).

Проводя параллели в  анализе числен-
ности населения в  региональном разрезе 
отметим, что в  большинстве случаев ос-
новными причинами сокращения числен-
ности населения в  регионах российского 
приграничья являются естественные при-
чины, а  в  регионах казахстанского при-

граничья —  это миграционная убыль насе-
ления. Противоположную тенденцию мы 
наблюдаем в причинах, влияющих на рост 
численности населения —  в  регионах рос-
сийского приграничья это в основном ми-
грационный прирост, а  в  казахстанских 
такими являются естественные причины.

Рис. 1. Изменение численности населения по регионам 
российско-казахстанского трансграничья

Fig. 1. Population change by regions of the Russian-Kazakh cross-border area
Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казах-
стан. 
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За 1990–2021 гг. в  10 из 12 российских 
регионах естественный прирост сменился 
естественной убылью и лишь в  2 регионах 
(Тюменская область и  Республика Алтай) 
по-прежнему сохраняется естественный 
прирост населения, но уже в  существенно 
меньших масштабах. В тоже время в казах-
станских приграничных регионах высокая 
рождаемость (в  ряде регионов составляет 

24–27‰) и  низкая смертность 7–8‰ (Ак-
тюбинская и  Атырауская области) являет-
ся причиной быстрого роста численности 
населения, вследствие чего в  этих регио-
нах естественный прирост в 2021 г. превы-
сил показатели 1990 года. В 5 казахстанских 
приграничных регионах наблюдается есте-
ственный прирост населения и  лишь в  2 —  
фиксируется убыль (рис. 2).

Особое внимание следует обратить на 
демографические показатели миграции 
населения. Несмотря на разнонаправ-
ленную динамику по отдельным перио-
дам, территория российского приграни-
чья более привлекательна для миграции. 
В настоящее время в 5 регионах наблюда-
ется положительное миграционное саль-
до, которое вносит существенный вклад 
в увеличение численности населения или 
в  замедление темпов его снижения. Сто-
ит отметить, что именно миграция 1990–
2000 гг. в  регионы российского пригра-

ничья (в основном из стран Средней Азии 
и  Казахстана) способствовала стабили-
зации демографической ситуации в  них. 
Иная ситуация в регионах казахстанского 
приграничья: в целом положительное ми-
грационное сальдо 1990 г. в последующем 
сменилось почти повсеместным миграци-
онным оттоком, и  в  настоящее время во 
всех казахстанских приграничных регио-
нах наблюдается существенное превыше-
ние численности выбывающего населения 
над прибывающим (рис. 3).

Рис. 2. Изменение показателя естественного прироста (убыли) населения 
по регионам российско-казахстанского трансграничья

Fig. 2. Change in the indicator of natural population growth (loss) 
by regions of the Russian-Kazakh cross-border area

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
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Оценка демографической ситуации 
в городах и муниципальных 

районах приграничья

Современное состояние демографиче-
ских процессов в различных регионах рос-
сийско-казахстанском приграничья можно 
охарактеризовать как разнонаправленное, 
но не существенно различающиеся по ана-
лизируемым показателям (рождаемость, 
смертность, миграция, ожидаемая продол-
жительность жизни, младенческая смерт-
ность и другие). Однако в разрезе городов 
и муниципальных районов такие различия 
значительно шире, и  это хорошо заметно 
по показателям изменения численности 
населения.

На основе анализа пространственной 
дифференциации изменения численности 

населения по городам и  районам россий-
ско-казахстанского трансграничного ре-
гиона в период 1989–2021 гг. было выделено 
шесть групп: 1) с критической демографи-
ческой ситуацией; 2) с кризисной демогра-
фической ситуацией; 3) с неблагополучной 
демографической ситуацией; 4) с устойчи-
вой демографической ситуацией; 5) с бла-
гоприятной демографической ситуацией; 
6) с наиболее благоприятной демографиче-
ской ситуацией (рис. 4 и 5).

Районы с  критической демографиче-
ской ситуацией целиком состоят из сель-
ских территорий, на их долю приходить-
ся около 10% сельского населения транс-
граничья. В основном они широко распро-
странены в казахстанской части приграни-
чья в Костанайской, Павлодарской и Севе-
ро-Казахстанской области, а  также в  рос-

Рис. 3. Изменение показателя миграционного прироста (убыли) 
по регионам российско-казахстанского трансграничья

Fig. 3. Change in the indicator of migration growth (loss) by 
regions of the Russian-Kazakh cross-border area

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
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сийском приграничье в  Курганской обла-
сти. В  районах данного типа наблюдается 
критическое уменьшение численности на-
селения, в среднем —  57%. Общая демогра-

фическая картина отмечается значитель-
ным миграционным оттоком, существен-
ной естественной убылью населения, низ-
кой ожидаемой продолжительностью жиз-

Рис. 4. Изменение численности городского населения российско-
казахстанского трансграничного региона в период 1989–2022 гг.,%

Fig. 4. Change in the urban population in the Russian-Kazakh 
cross–border area in the period of 1989–2022,%

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.

Рис. 5. Изменение численности сельского населения российско-
казахстанского трансграничного региона в период 1989–2022 гг., %

Fig. 5. Change in the number of rural population in the Russian-
Kazakh cross-border area in the period of 1989–2022, %

Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
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ни, высокой детской смертностью. Основ-
ными причинами, определившими убыль 
населения на большей части территории, 
являются повсеместная экономическая де-
прессия, глубокие этнические и  социаль-
ные проблемы. Эти территории не отлича-
ются достаточно развитой инфраструкту-
рой и  комфортной социально-гуманитар-
ной сферой, во многих случаях население 
покидает эти места и  превращается в  вы-
нужденных переселенцев.

В число городов и районов с кризисной де-
мографической ситуацией вошли террито-
рии с падением численности населения от 25 
до 50%. Это обширная по площади террито-
рия, на которую приходиться 4% от городско-
го и 33% сельского населения трансгранично-
го региона. Демографическая ситуация этой 
группы городов и  районов характеризуется 
негативными демографическими процесса-
ми —  значительным сокращением численно-
сти населения, высоким естественным и ме-
ханическим оттоком, низкой ожидаемой про-
должительностью жизни и  прочее. Подавля-
ющая часть городов этой группы приходит-
ся на небольшие населённые пункты с  чис-
ленностью населения менее 50 тыс. человек, 
в основном это промышленные моногорода, 
некоторые бывшие и  нынешние закрытые 
административно-территориальные образо-
вания (ЗАТО). В  тоже время сельские райо-
ны данной группы являются наиболее типич-
ными и  занимают большую часть террито-
рии трансграничного региона. В  целом рай-
оны с падением численности население от 25 
до 50% являются доминирующими в 13 из 20 
приграничных регионов.

Самая многочисленная группа городов 
и районов —  это территории с неблагополуч-
ной демографической ситуацией, где паде-
ние численности населения составляет от 0 
до 25%, к ним относится около 39% городско-
го населения и 36% сельского населения при-
граничной зоны. Данные территории харак-
теризуются относительно высокими показа-
телями сокращения численности населения, 
значительной естественной убылью, отри-
цательной миграцией, а в ряде случаев и не-
большим миграционным притоком. В  дан-
ной группе расположились города различ-

ного статуса и численности населения, среди 
которых имеются такие областные центры 
как: Курган (–14,3%), Саратов (–9,5%), Сама-
ра (–9,4%), Петропавловск (–9,1%), Семипа-
латинск (–2,7%), Омск (–1,9%). Среди других 
крупных городов этой группы можно выде-
лить большие промышленные центры —  Ба-
лашов (–24%), Златоуст (–23%), Новотроицк 
(–23%), Рубцовск (–20%), Орск (–18%), Бийск 
(–16%), Миасс (–12%), Магнитогорск (–6,4%) 
и другие. Сельские территории данной груп-
пы характеризуются высокой смертностью, 
низкой рождаемостью, но относительно 
лучшими показателями миграции населе-
ния. Данные районы преимущественно рас-
полагаются в ресурсодобывающих регионах 
(Тюменской, Астраханской, Оренбургской, 
Самарской, Актюбинской и  Западно-Казах-
станской областях), а  также на территори-
ях с  хорошо развитым аграрным сектором 
(Волгоградской, Саратовской областях и Ал-
тайском крае).

В муниципалитетах с устойчивой демо-
графической ситуацией, где рост числен-
ности населения составляет от 0 до 25%, 
проживает 44% городского и  10% сельско-
го населения. Данные территории отлича-
ются неоднородным уровнем по всем де-
мографическим показателям. В  городах 
отмечается устойчивый миграционный 
прирост, ожидаемая продолжительность 
жизни выше среднего значения, при этом 
естественный прирост остаётся, как пра-
вило, отрицательным. Большинство горо-
дов данной группы относится к категории 
крупных и крупнейших, из которых поло-
вина приходится на региональные центры: 
Волгоград (+0,2%), Астрахань (+1,9%), Че-
лябинск (+3,2%), Усть-Каменогорск (+3,9%), 
Барнаул (+4,3%), Оренбург (+4,7%), Павло-
дар (+9,3%), Новосибирск (+12,9%), Коста-
най (+13,3%). Сельское население этой кате-
гории в основном располагается в районах, 
примыкающих к  крупным городам и  об-
ластным центрам. Эти территории облада-
ют хорошо развитой социальной и  транс-
портной инфраструктурой, демографиче-
ские характеристики схожи с  показателя-
ми городов. Отдельно выделим обширные, 
но малозаселённые территории в  Атырау-
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ской области и республике Алтай, отличаю-
щиеся высоким естественным приростом.

Самая малочисленная группа городов 
и  районов —  с  благоприятной демографи-
ческой ситуацией, где рост численности 
население составил от 25 до 50%, включа-
ет в себя 2% городского и 2% сельского на-
селения трансграничья. Населённые пунк-
ты данной группы в  основном являются 
городами-спутниками областных центров 
за исключением Горно-Алтайска, который 
сам является региональным центром. При 
этом сельские районы этой группы явля-
ются пригородами и относятся к спальным 
районам, а население, проживающее в них, 
было бы корректно рассматривать как пре-
имущественно городское.

Ещё одна немногочисленная категория 
городов и районов относится к группе с наи-
более благоприятной демографической си-
туацией. Рост численности население здесь 
составляет более 50%. Доля городского насе-
ления этой группы насчитывает 11%, а число 
сельских жителей составляет 9% от общего 
населения трансграничья. Практически все 
города данной группы являются центрами 
крупных ресурсодобывающих районов, где 
рост численности населения, прежде все-
го, обусловлен большим притоком населе-
ния, а также более высокими показателями 
рождаемости и  ожидаемой продолжитель-
ности жизни. Значительный рост населения 

наблюдается в  городах Уральск (59%) и Тю-
мень (74%); более существенный рост отме-
чен в небольших по численности населения 
нефтегазодобывающих городах —  Кульсары 
(87%) и Аксай (93%), при этом отдельно сто-
ит выделить крупные областные центры, где 
численность населения выросла в два раза —  
Атырау (99,5%) и Актюбинск (107%). Остав-
шиеся сельские районы, как и в предыдущей 
группе, представлены пригородами крупных 
городов и имеют однородные с ними демо-
графические показатели.

В результате проведённого многоуров-
невого анализа показателей можно сделать 
ряд выводов о  демографической ситуации 
в российско-казахстанском трансграничном 
регионе.

1. На макроуровне, сравнивая зоны рос-
сийского и  казахстанского приграничья 
в  период 1990–2021 гг., в  целом отмечает-
ся схожая демографическая ситуация как 
по своей направленности, так и  по относи-
тельным значениям таких показателей как: 
темпы снижения численности населения, 
изменения пропорции численности населе-
ния по обе стороны границы, рождаемость, 
смертность, ожидаемая продолжительность 
жизни, младенческая смертность. И не столь 
значительные различия в  механическом 
движение населения и изменении доли чис-
ленности населения от общего населения 
своих стран (табл. 1).

Таблица 1
Динамика основных демографических показателей в российско-

казахстанском трансграничном регионе
Table 1

Dynamics of the main demographic indicators in the Russian-Kazakh cross-border area

Показатель
Российское 

приграничье
Казахстанское 
приграничье

1990 2021 1990 2021
Численность населения (млн человек) 25,7 23,8 6,3 5,7
Рождаемость (‰) 14,4 9,7 21,0 18,8
Смертность (‰) 10,4 17,4 8,1 12,1
Младенческая смертность (‰) 18,5 5,0 27,2 8,8
Ожидаемая продолжительность жизни (лет) 69,1 69,2 68,7 69,5
Миграция (‰) 0,9 -0,4 6,3 -7,0
Доля численности населения по обе стороны границы (%) 80,6 80,4 19,4 19,6
Доля численности населения от общего населения своих стран (%) 17 16 39 30
Источник: составлено по данным Росстата и Бюро национальной статистики Республики Казахстан.
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2. На мезоуровне, сопоставляя показа-
тели на региональном уровне, уже наблю-
дается разнонаправленная динамика. Так, 
в российском приграничье в исследуемый 
период сокращение численности населе-
ния наблюдалось в 9 из 12 регионов, а в ка-
захстанском приграничье таких регионов 
было 4 из 7. При этом лидерами роста по 
численности населения являются преиму-
щественно ресурсодобывающие регионы: 
в  российском приграничье —  это Тюмен-
ская область (+12%), в  казахстанской ча-
сти —  Атырауская (+54%) и  Актюбинская 
(+27%) области. Регионы, в  которых чис-
ленность населения сократилась больше 
всего, являются сопредельными пригра-
ничными территориями, между которы-
ми наблюдается низкая асимметрия по-
казателей и  почти полная синхронность 
протекающих процессов —  это области Се-
веро-Казахстанская (–36%), Костанайская 
(–26%) и  Курганская (–26%). Среди основ-
ных причин роста численности населе-
ния в  регионах казахстанского пригра-
ничья выделяются высокая рождаемость 
и низкая смертность, а в российских при-
граничных регионах это в  основном ми-
грационный приток. В тоже время основ-
ными причинами падения численности 
населения в  российских приграничных 
регионах в  основном является естествен-
ные движение населения, а в регионах ка-
захстанского приграничья —  естественное 
и механическое движение населения.

3. На микроуровне, при сравнении го-
родов и  районов, наблюдаются суще-
ственные контрасты почти по всем демо-
графическим показателям. Максималь-
ные различия изменения численности 
населения по городам приграничья со-
ставляют от –44% в городе Ясном до +107% 
в городе Актюбинск, в сельской местности 
эти различия ещё более существенные: от 
–68% до +103%. Причём в  казахстанской 
части приграничья эти различия более 
значительные. Население городов вслед-
ствие внутренней миграции и  высокой 
рождаемости растёт более высокими тем-
пами (+19%), иногда достигая двукратного 
роста (Актюбинск +107%, Атырау +99,5%, 

Аксай +93%). При этом происходит обез-
людевание значительных пространств 
в  сельской местности (–40%), особен-
но в  Северо-Казахстанской (–54%), Пав-
лодарской (–49%) и  Костанайской (–48%) 
областях, демографические показатели 
в  которых свидетельствуют о  явной де-
прессивности и  критической демографи-
ческой ситуации, обусловленной сово-
купностью социально-экономических, 
расселенческих и  этнических факторов. 
В российской части приграничья сложив-
шиеся кризисные тенденции в  измене-
нии демографических показателей пред-
определяют тренд дальнейшего сокраще-
ния как городского (–1%), так и сельского 
(–19,5%) населения, но уже в существенно 
меньшем масштабе.

Заключение

Формирование новых границ, произо-
шедшее в результате распада СССР, сопро-
вождалось глубокой перестройкой эко-
номики, трансформацией национальных 
и региональных связей, социальным и де-
мографическим кризисом. Волнообраз-
ность и темпы этих процессов стали опре-
деляющими для формирования современ-
ной структуры народонаселения в  при-
граничье, для форм и направлений инте-
грационных процессов. Наиболее значи-
тельными демографическими проблема-
ми для российско-казахстанского пригра-
ничья стали естественная и  миграцион-
ная убыль, невысокая продолжительность 
жизни и  пространственная поляризация, 
особенно в  соседствующих территори-
ях. В большинство регионов в российско-
казахстанском трансграничье снижение 
численности населения идёт более актив-
но, чем в  среднем по России и  Казахста-
ну, что привело к усилению периферийно-
сти этих территорий. В целом в трансгра-
ничном регионе прослеживается тенден-
ция концентрации населения в  городах 
и развитых районных центрах. Идёт про-
цесс поляризации в виде миграции насе-
ления из депрессивных сельских терри-
торий и  небольших городов в  региональ-
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ные центры и  населённые пункты более 
высокого административного уровня. При 
этом имеет место значительный разрыв 
в  современной демографической ситуа-
ции и  потенциале воспроизводства насе-

ления в сопредельных регионах по разные 
стороны границы, что в дальнейшем будет 
усиливать асимметрию трансграничных 
коммуникаций и  формировать очаги не-
устойчивости трансграничного развития.
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Abstract. Formation of new borders has transformed the adjacent territories of Russia and 
Kazakhstan into a new political and socio-economic space. The purpose of the work is to analyze 
demographic processes with the account of the territorial features of the Russian-Kazakh border 
area in the conditions of modern political, economic and social integrations. The use of methods 
of economic and statistical analysis made it possible to identify the vector and dynamics of 
the demographic processes in the adjacent border territories. Based on the analysis of spatial 
differentiation of population changes by administrative entities of the Russian-Kazakh cross–border 
area in the period 1989–2021, there were identified six regional groups with different character of the 
demographic situation —  from critical to most favorable. As a result of the analysis of demographic 
indicators, significant differences were revealed depending on the level of the studied territories. At 
the macro level, on both sides of the Russian-Kazakh border, there is generally a similar demographic 
situation both in its orientation and in the relative values of the main demographic indicators. At 
the meso level, there is a multidirectional dynamics of regional indicators. The leaders of population 
growth are mainly resource-producing regions. The regions, in which the population has decreased 
most of all, are adjacent border territories, between which there is a low asymmetry of indicators 
and almost complete synchronicity of the ongoing processes. At the micro level, comparing cities 
and districts, there are significant contrasts in almost all demographic indicators. Moreover, in the 
Kazakh part of the border area, these differences are more significant. In general, there is the same 
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trend throughout the border regions —  the population is moving to more developed areas —  from 
depressed rural areas to district centers and small towns, from small and medium-sized cities to 
large regional centers and big cities.
Keywords: Russian-Kazakh cross-border, demographic processes, integration, depopulation, 
border regions.
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Аннотация. В  статье дана оценка современных демографических проблем в  Республике 
Тыва. Результаты исследования представлены методами группировки, обобщения, сравни-
тельного, структурного, логического и статистического анализов, графическим методом. 
Эмпирической базой для теоретических обобщений и практических разработок послужили 
данные Росстата, Красноярскстата, Министерства здравоохранения Республики Тыва 
и другие. В Республике Тыва наблюдается высокий коэффициент рождаемости (20,0‰) (2-е 
место в 2021 г. среди регионов России после Чеченской Республики (20,1‰)), превышающая 
смертность населения, что благоприятно выглядит на общероссийском фоне. Тем не менее, 
по результатам исследования демографических процессов в республике выявлены и неблаго-
приятные тенденции в  демографической ситуации: снижение рождаемости, рост смерт-
ности, убыль населения в большинстве кожуунов (муниципальных районов). К 2021 г. по срав-
нению с 2000 г. произошло снижение численности населения в 10 из 17 кожуунах республики. 
Тревогу вызывает миграционная убыль населения, что является главным фактором сниже-
ния числа населения приграничных кожуунов Республики Тыва. Проведённое прогнозирование 
на краткосрочную перспективу показало незначительное увеличение численности населения 
республики. Проведённый кластерный анализ позволил выделить кожууны с наиболее благо-
приятной, ухудшающейся и неблагоприятной демографической обстановкой. Благоприятной 
демографической ситуацией отмечается только город Кызыл —  столица Республики Тыва. 
Относительно благоприятной демографической характеристикой отмечены 6 кожуунов 
республики, риски сокращения численности населения наблюдаются в 5 кожуунах, в 7 кожуу-
нах отмечена неблагоприятная демографическая ситуация.
Ключевые слова: Республика Тыва, демография, население, рождаемость, смертность, вос-
производство населения, естественный прирост.
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Негативные процессы в демографии, та-
кие как снижение численности населения, 
высокие показатели смертности, заболе-
ваемости, пандемии последних лет вызы-
вают тревогу. Проблемам демографии по-
священы работы многих учёных, среди ко-
торых можно выделить В. В. Попадейкина 
и  других [1], А. В. Кашепова [2], А. В. Смир-
нова [3], А. Г. Аганбегяна [4], В. В. Локосо-
ва [5], А. В. Воронцова [6], В. Т. Сакаева [7], 
Х. Ляна [8], Р. Райт и М. Эллис [9], коллекти-
ва авторов во главе М. А. Кантемировой [10], 
С. В. Макар [11], В. Н. Маркова [12] и другие. 
Выступая на Петербургском международ-
ном экономическом форуме в июне 2022 г., 
Президент России В. В. Путин сказал, что 
демографическая ситуация в стране крайне 
сложная, меры поддержки семей с  детьми 
должны быть кардинальными, необходима 
настройка систем здравоохранения и обра-
зования под запросы семей 1.

В настоящее время в  стране действует 
много мер поддержки семей с детьми —  это 
«материнский капитал» в 524,5 тыс. рублей 
на первого ребёнка и  693  тыс. рублей. на 
второго (если семья не получала такие вы-
платы на первого ребёнка), при рождении 
ребёнка единовременная выплата 20,4 тыс. 
рублей, пособие по уходу за ребёнком в раз-
мере 7,6  тыс. рублей ежемесячно, пособие 
для детей дошкольного (3–7 лет) и  школь-
ного (8–17 лет) возрастов, выплата много-
детным семьям на покрытие ипотеки в раз-
мере 450  тыс. рублей и  другие. Но, тем не 
менее, в большинстве случаев взятие мате-
рью отпуска по беременности и  родам по 
уходу за ребёнком в  возрасте до трёх лет 
способствует возникновению бедности, по-
скольку основным источником дохода, как 
правило, являются только социальные по-
собия. Несмотря на оказываемую государ-
ством поддержку, демографическая ситуа-
ция в стране не улучшается.

Методологическая база исследования 
представлена методами группировки, обоб-
щения, сравнительного, структурного, логи-
ческого и  статистического анализов, графи-

1 Путин назвал крайне сложной демографическую си-
туацию в  России // РБК: [сайт]. —  URL: https://www.rbc.ru/
politics/17/06/2022/62aca2619a7947d21df4116b (дата 
обращения: 09.11.202).

ческим методом. Анализ демографических 
показателей осуществлён на основе метода 
кластерного анализа. Эмпирической базой 
для теоретических обобщений и  практиче-
ских разработок послужили данные Росста-
та, Красноярскстата, Министерства здраво-
охранения Республики Тыва (РТ) и  другие. 
Для обработки показателей рядов динами-
ки применён способ аналитического вырав-
нивания [13]. Для классификации кожуунов 
(муниципальных образований) РТ на относи-
тельно однородные группы в работе исполь-
зован метод кластерного анализа. Кожууны 
в группе схожи с точки зрения этих перемен-
ных и отличаются от кожуунов в других груп-
пах. С  применением иерархической схемы 
метода Варда (Ward method) проведена мно-
гомерная классификация кожуунов по демо-
графическим параметрам [14]. Однородные 
группы кожуунов образованы по критерию 
минимального приращения внутригруппо-
вой суммы квадратов отклонений.

С начала XX в. высокие показатели рождае-
мости в тувинских семьях постепенно стали 
снижаться. В настоящее время семьи, где ро-
дились и  воспитываются 8–10 детей —  ред-
кость. Можно сделать вывод о том, что про-
изошла смена модели многодетности тувин-
ских семей. Тем не менее, несмотря на зна-
чительное сокращение числа детей в семьях, 
в Туве рождаемость высокая по сравнению со 
среднероссийским показателем, общий ко-
эффициент смертности ниже, чем общий ко-
эффициент рождаемости. По данным 2021 г. 
по рождаемости республика занимает вто-
рое место в стране, уступив только Чеченской 
Республике. В 2020 г. также наблюдался наи-
больший в России суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР) со значением 2,97 ребён-
ка на одну женщину. В то же время ожидае-
мая продолжительность жизни при рожде-
нии (ОПЖ) в  Туве значительно ниже, чем 
в  регионах Сибирского федерального окру-
га (69,6 года) и в России в целом (71,54 года). 
Значение ОПЖ в 2020 г. составило в респуб-
лике 66,25 лет, что в России выше только по-
казателя Чукотского АО (65,82 лет) [15, с. 65]. 
Разрыв продолжительности жизни между 
женщинами и мужчинами в республике боль-
ше, чем в других регионах страны.
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Начиная с  1990-х гг. численность насе-
ления в сельской местности РТ постепенно 

снижается при росте численности всего на-
селения (рис. 1).

Одной из отличительных особенно-
стей в демографическом положении насе-
ления можно отнести то, что стабильно за 
последние годы первое место (как и в Рос-
сии в  целом) среди причин смертности 
в республике занимают болезни системы 
кровообращения (32,7% в  2021 г.), но вто-
рое —  смертность от несчастных случа-

ев (22,8% в  2021 г.), третье —  смертность 
от онкологических заболеваний (11,6% 
в  2021 г.), на четвёртом месте —  смерт-
ность от COVID-19 с показателем 11,2%. По 
сравнению с  общероссийским уровнем, 
а также с уровнем сибирских регионов вы-
сока доля смертности от туберкулёза (3,6% 
в 2021 г.) (рис. 2).
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В сравнении с  доковидным 2019 г. по-
казатель смертности вырос на 11%. Рост 
смертности населения зафиксирован в Те-
ре-Хольском (в  1,5 раза), Каа-Хемском 
(на  16%), Чаа-Хольском (на  13%), Тандин-
ском (на 5,6%) кожуунах, а также в городах 
Ак-Довурак (на  29,4%) и  Кызыл (на  5,2%). 
Количество трудоспособного населения 
среди умерших в 2021 г. снизилось на 1,6% 
по сравнению с  2020 г., но остаётся выше 
среднероссийского уровня на 41,1%. Тре-
вожно, что трудоспособное население ре-
гиона умирает в  основном от внешних 
причин (40,5% от всех умерших данного 
возраста).

В 2021 г. по сравнению с  предыдущим 
периодом из 17 кожуунов Тувы произо-

шло снижение численности населения 
в 10-ти. Больше всего население сократи-
лось в Бай-Тайгинском кожууне (на 16,2% 
или на 2053 человек по сравнению с  дан-
ными 2000 г.) (рис. 3). На втором месте со-
кращение числа населения зафиксиро-
вано в  Пии-Хемском кожууне (13,1% или 
1529 человек). В Овюрском кожууне —  сни-
жение на 12,6%, в  Каа-Хемском —  12,4%, 
в  Дзун-Хемчикском —  9,3%, в  Чаа-Холь-
ском —  8,1%, Сут-Хольском —  6,9%, в  Ба-
рун-Хемчикском —  6,7%, в  Тес-Хемском —  
5,3%, в Улуг-Хемском —  на 2,8%. Это гово-
рит о  том, что в  кожуунах Тувы имеется 
негативная динамика численности насе-
ления, как и во многих других пригранич-
ных регионов Сибири [16; 17].

Несмотря на снижение численности 
населения в  ряде кожуунов коэффици-
ент рождаемости остаётся высоким. Наи-
больший показатель общего коэффици-
ента рождаемости в  2020 г. был в  горо-
де Кызыле со значением 23,8‰, что по-
чти в  2,5 раза больше среднероссийского 
уровня (9,8‰), на втором месте находит-
ся Дзун-Хемчикский кожуун со значением 
22,6‰, на третьем —  Бай-Тайгинский ко-

жуун (21,9‰). Выше среднереспубликан-
ского значения (18,4‰) коэффициент ро-
ждаемости имеют почти все кожууны ре-
гиона, исключение составляют Тандин-
ский (12,4‰), Пий-Хемский (14,7‰), Чеди-
Хольский (15,4‰), Тере-Хольский (16,5‰) 
кожууны. В то же время следует отметить, 
что общий уровень смертности населения 
в этих кожуунах республики остаётся вы-
соким по сравнению с другими районами 
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региона 2. Самый высокий общий коэффи-
циент смертности населения наблюдает-
ся в Пии-Хемском кожууне с показателем 
14,5‰, что в 1,5 раза превышает средний 
показатель по региону (9,4‰), на втором 
месте —  Каа-Хемский кожуун со значение 
13,9‰. Меньше всего смертность была 
в  Тере-Хольском кожууне с  показателем 
5,9‰, что на 37,2% меньше среднереспуб-
ликанского уровня.

Во многих кожуунах демографическая 
ситуация требует реагирования со сторо-

ны властей региона: если не принять эф-
фективных мер для её улучшения, то на-
метившаяся депопуляция может стать 
долгосрочной. Главной причиной сокра-
щения числа сельского населения являет-
ся миграционный отток молодёжи и тру-
доспособного населения в город Кызыл —  
столицу Республики Тыва или в  близле-
жащие к городу Кызылу кожууны респуб-
лики. В  2020 г., по данным Красноярск-
стата, из Тувы уехали 5345 человек или 
1,6% от общего числа жителей республи-
ки, в том числе в зарубежные страны пе-
реехали жить 506 человек, что в  3,3 раза 

2 Статистический ежегодник Республики Тыва. 2021: Стат. 
сб. —  Красноярск, 2021. —  С. 419.

больше показателя 2019 года. Миграцион-
ная убыль в  Туве за 2020 г. составила 579 
человек 3. Кроме того, в некоторых кожуу-
нах сохраняются высокий уровень смерт-
ности сельского населения, уменьшение 
числа лиц трудоспособного возраста, про-
должение старения населения, что огра-
ничивает развитие села [18].

По данным Красноярскстата, средний 
возраст населения республики в  2022 г. со-
ставил 30  лет. В  анализируемом периоде 
количество женщин превысило количество 

мужчин на 8,3% (рис. 4). От общего количе-
ства жителей региона максимальное число 
приходится на детей в возрасте до 10 лет, их 
число оказалось равным 8035 человек (4116 
мальчиков, 3919 девочек). Половозрастной 
состав населения наглядно показывает де-
мографическую яму начиная с 14-тилетне-
го возраста и до 30 лет. Женщин возрастной 
категории 35–99 лет больше числа мужчин 
аналогичного возраста, причём, чем старше 
возраст, тем больше разрыв.

Демографический прогноз Росстата, 
выполненный по среднему варианту, по 

3 Красноярскстат подвёл итоги миграции населения 
в регионах Енисейской Сибири за 2020 год. —  URL: https://
krasstat.gks.ru/news/document/115299?print=1 (дата обра-
щения: 15.11.2022).
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расчёту на основе гипотезы относительно 
будущих тенденций рождаемости, смерт-
ности и  миграции 4 предполагает увели-
чение в  2023–2030 гг. численности насе-
ления региона на 4,5% (на 14923 человек). 
Ожидается также повышение уровня де-
мографической нагрузки на трудоспособ-
ное население и  снижение численности 
женщин репродуктивного возраста.

Демографическая ситуация в  респуб-
лике отличается неоднородностью. Ва-
риация общего коэффициента рождаемо-
сти населения колеблется от 12,4‰ в Тан-
динском кожууне до 23,8‰ в  Кызыле. 
Дифференциация общего коэффициен-
та смертности населения составляет 5,9–
13,9‰ (Тере-Хольский и Каа-Хемский ко-
жууны). Различия демографических по-
казателей населения Тувы требуют про-
ведения исследования региональных 
особенностей демографических параме-

4 Демографический прогноз до 2035  года // Росстат. —  
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 
08.10.2022).

тров. С этой целью на основе кластерного 
анализа выполнена демографическая ти-
пология населения муниципалитетов РТ. 
Для классификации взяты такие демо-
графические показатели, как коэффици-
ент рождаемости, коэффициент смертно-
сти, коэффициент младенческой смерт-
ности, коэффициент естественного при-
роста населения, коэффициент миграци-
онного прироста (убыли), доля населения 
моложе трудоспособного возраста, доля 
трудоспособного населения, доля насе-
ления старше трудоспособного возраста, 
численность населения.

В результате многомерной классифика-
ции кожуунов РТ по демографическим по-
казателям с применением иерархической 
схемы методом Варда получены 4 класте-
ра (рис. 5). Типически однородные группы 
кожуунов c примерно одинаковыми де-
мографическими параметрами образова-
ны по критерию минимального прираще-
ния внутригрупповой суммы квадратов 
отклонений.

Рис. 5. Типология кожуунов Республики Тыва по демографическим 
показателям методом классификации Варда

Fig. 5. Typology of kozhuuns of the Republic of Tuva by demographic 
indicators by Ward classification method

Источник: составлено автором.
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Таблица 1
Результаты дисперсионного анализа*

Table 1
Results of the analysis of variance

Переменные Между SS cc Внутри SS cc F Значимость, p
Численность населения моложе трудо-
способного возраста, в % ко всему 
населению

13,18860 4 4,811396 14 9,59391 0,000598

Численность населения в трудоспособ-
ном возрасте, в % ко всему населению 14,94998 4 3,050019 14 17,15561 0,000027

Численность населения старше трудо-
способного возраста, в % ко всему 
населению

11,96509 4 6,034905 14 6,93927 0,002692

Коэффициент естественного прироста 
населения, на 1000 человек населения 15,12879 4 2,871207 14 18,44199 0,000018

Общие коэффициенты рождаемости 10,66384 4 7,336154 14 5,08760 0,009615

Общие коэффициенты смертности 9,80227 4 8,197735 14 4,18505 0,019556

Коэффициенты младенческой смерт-
ности 14,65434 4 3,345660 14 15,33037 0,000051

Миграционный прирост, человек 15,82358 4 2,176421 14 25,44661 0,000003

Численность всего населения 16,70048 4 1,299519 14 44,97948 0,000000

*SS —  общая сумма квадратов отклонений; сс —  средний квадрат отклонений; F —  критерий фак-
тического распределения; р —  уровень статистической значимости.
Источник: рассчитано автором c применением программы Statistica.

Таблица 2
Классификация кожуунов Республики Тыва по демографическим показателям, 2020 г.

Table 2
Classification of kozhuuns of the Republic of Tuva by demographic indicators, 2020

Характеристика демографической ситуации Состав кластера Число 
кожуунов

Благоприятная г. Кызыл 1

Относительно благополучная Эрзинский, Тоджинский, Тере-Хольский, г. Ак-Довурак, 
Монгун-Тайгинский, Кызылский 6

Риски сокращения численности населения Тес-Хемский, Чеди-Хольский, Тандинский, Пии-Хем-
ский, Каа-Хемский 5

Неблагополучная Чаа-Хольский, Сут-Хольский, Овюрский, Улуг-Хемский, 
Барун-Хемчикский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский 7

Источник: составлено автором.

Для определения значимости разли-
чия между полученными кластерами про-
ведён дисперсионный анализ, результаты 

которого подтвердили значимость разли-
чий p<0,05 (табл. 1).

С применением метода k-средних кла-
стерного анализа было выделено 4  типа 

кожуунов Тувы по демографическим па-
раметрам (табл. 2).
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Город Кызыл отнесён в  отдельную пер-
вую группу с благоприятной демографиче-
ской ситуацией. В Кызыле проживает 36,3% 
населения Тувы. Для Кызыла присущи вы-
сокий показатель общего коэффициента 
рождаемости (23,8‰) и  низкий —  смерт-
ности (8,2‰). Сохраняется отрицательное 
сальдо миграции (–1237 человек), этому не 
помешала значительная внутрирегиональ-
ная миграция в  город. Низкая демографи-
ческая нагрузка складывается за счёт низ-
кой доли детей (27,1%) и пожилого населе-
ния (11,4%). В столице РТ преобладают лица 
трудоспособного возраста (61,5%), что по-
ложительно сказывается на рынке труда.

Во второй кластер вошли кожууны с от-
носительно благополучной демографиче-
ской картиной —  Эрзинский, Тоджинский, 
Тере-Хольский, Монгун-Тайгинский, Кы-
зылский кожууны, а также город Ак-Дову-
рак. В  этих кожуунах наблюдается выше 
среднего по региону преобладание числа 
лиц трудоспособного возраста, что колеб-
лется от показателя 55,2% в  Ак-Довураке 
до 64,8% в Тере-Хольском кожууне. Поло-
жительное влияние на относительно бла-
гополучную демографическую ситуацию 
оказывает существенно низкая по срав-
нению с другими кожуунами численность 
людей старше трудоспособного возраста. 
Так, в  Монгун-Тайгинском кожууне чис-
лится всего 4,5% старше трудоспособного 
возраста, в  Тере-Хольском —  6,4%. Несмо-
тря на высокую рождаемость в  этих ко-
жуунах наблюдается низкая доля детей. 
В  кожуунах этого кластера естественный 
прирост населения больше, чем в среднем 
по республике (8,44‰) и  колеблется от 9 
до 12,9‰. Показатели общего коэффици-
ента рождаемости в  указанных кожуу-
нах Тувы выше среднереспубликанского 
уровня (18,4‰), исключения составляют 
Тере-Хольский и  Кызылский кожууны со 
значениями 16,3‰ и 17,6‰. Относительно 
среднереспубликанского уровня (9,92‰) 
наблюдаются и  значения общих коэффи-
циентов смертности населения в  данном 
кластере. Наименьший показатель 5,9‰ 
зафиксирован в  Тере-Хольском кожуу-
не и в этом же кожууне не было ни одного 

случая младенческой смерти. Низкие по-
казатели общего коэффициента младен-
ческой смертности отмечены и  в  Кызыл-
ском кожууне и в Ак-Довураке. В трудно-
доступных, отдалённых приграничных 
кожуунах —  Монгун-Тайгинском, Тоджин-
ском и  Эрзинском —  детская смертность 
превышает средний показатель по регио-
ну. Во всех кожуунах данного кластера от-
мечается миграционный прирост населе-
ния за исключением Монгун-Тайгинского 
кожууна, здесь имеется убыль населения 
на 11 человек. Наибольший миграцион-
ный прирост населения (513 человек) был 
отмечен в Кызылском кожууне.

В третью группу с рисками сокращения 
численности населения вошли 5 кожуу-
нов —  Тес-Хемский, Чеди-Хольский, Тан-
динский, Пии-Хемский, Каа-Хемский. Ос-
нову группы составляют кожууны, распо-
ложенные в центральной части республи-
ки, кроме Тес-Хемского кожууна. В струк-
туре населения этих кожуунов доля моло-
дого населения выше, чем по республи-
ке за исключением Пии-Хемского кожуу-
на с показателем 32,7%. Во всех кожуунах 
данной группы демографическая нагруз-
ка трудоспособного населения выше в свя-
зи с высокой долей детей и людей старше 
трудоспособного возраста, зафиксирова-
ны также низкие показатели общего ко-
эффициента рождаемости, высокие зна-
чения общих коэффициентов смертно-
сти населения отмечены среди взрослого 
и младшего населения. Тревогу вызывает 
высокая смертность населения Пии-Хем-
ского и  Каа-Хемского кожуунов. В  Тес-
Хемском кожууне отмечен максимально 
высокий показатель общего коэффициен-
та младенческой смертности (34,1‰) сре-
ди всех районов республики, превышаю-
щий среднереспубликанский уровень в  5 
раз. По сравнению с  другими кожуунами 
республики в  кожуунах этого кластера 
низкие показатели естественного приро-
ста (от 0,2‰ в Пии-Хемском до 6,4‰ в Че-
ди-Хольском кожууне). Положительным 
моментом в  демографических показате-
лях этих кожуунов можно отнести при-
рост населения за счёт миграции, только 
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в  Каа-Хемском кожууне отмечена мигра-
ционная убыль населения на 11 человек. 
В этих кожуунах сохраняется риск сокра-
щения численности населения.

В последней группе с  неблагоприятной 
демографической ситуацией находятся 7 
кожуунов —  Чаа-Хольский, Сут-Хольский, 
Овюрский, Улуг-Хемский, Барун-Хемчик-
ский, Дзун-Хемчикский, Бай-Тайгинский. 
В них выше среднереспубликанского значе-
ния доля детей (от 38,8 до 43,9%) и старше-
го поколения, что создаёт дополнительную 
демографическую нагрузку на трудоспособ-
ное население. А доля трудоспособного на-
селения меньше, чем по РТ в среднем. По-
казатели естественного прироста населе-
ния в кожуунах данного кластера ниже, чем 
по региону в среднем. Исключение состав-
ляют Бай-Тайгинский и Барун-Хемчикский 
кожууны (10,0‰ и 11,4‰). Отмечены высо-
кие показатели суммарного коэффициен-
та рождаемости во всех кожуунах кластера. 
В пяти из семи кожуунов данного кластера 
(Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-
Хемчикском, Овюрском, Сут-Хольском) 
уровень общего коэффициента смертно-
сти населения выше среднерегионально-
го. Младенческая смертность отсутствует 
в Овюрском, Сут-Хольском и Чаа-Хольском 
кожуунах, в Улуг-Хемском кожууне её зна-
чение было 2,6‰, что также ниже средне-
республиканского уровня. В  трёх кожуу-

нах (Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском 
и  Дзун-Хемчикском) младенческая смерт-
ность выше. Миграционная убыль населе-
ния отмечается во всех кожуунах за исклю-
чением Барун-Хемчикского. В этом районе 
прирост населения составил 45 человек за 
счёт миграции. В  последнюю группу с  не-
благополучной демографической обста-
новкой вошли все западные кожууны Тувы, 
кроме Монгун-Тайгинского. Несмотря на 
высокие показатели рождаемости, отмеча-
ется убыль населения в этих районах.

Проведённый анализ демографических 
процессов в Республике Тыва показывает 
постепенный рост численности населения 
региона. Но, тем не менее, вызывает тре-
вогу снижение числа населения в  боль-
шинстве приграничных кожуунов рес-
публики. Проведённый кластерный ана-
лиз отражает как общие закономерности, 
так и  специфические особенности демо-
графического развития кожуунов Респуб-
лики Тыва. Высокие межкожуунные раз-
личия демографических параметров вос-
производства населения выступают глав-
ной характеристикой демографической 
ситуации в  регионе. Кластеризация по-
зволила выделить четыре типа кожуунов 
Тувы с благоприятной, относительно бла-
гоприятной, с рисками сокращения насе-
ления и  неблагоприятной демографиче-
ской обстановкой.
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Аннотация. В статье анализируются истоки современной демографической ситуации в Ки-
тайской народной республике (КНР), её восприятие в западных научных и экспертных кругах, 
меры современной демографической политики властей КНР и прогнозы дальнейшего измене-
ния структуры экономики Китая в условиях происходящего в стране «второго демографи-
ческого перехода». Кратко перечислены основные фазы в демографической политике Китая, 
начиная с создания КНР: от политики активного поощрения рождаемости в 1950-е —  1960-е 
гг. к политике жёстких ограничений рождаемости под лозунгом «одна семья —  один ребёнок» 
(1980–2015) и далее снова к поощрению рождаемости с 2016 г. по настоящее время. Показано, 
что сегодняшняя политика властей КНР, помимо экономических факторов, имеет и фактор 
социально-идеологический, возвращая страну к традиционным конфуцианским представле-
ниям о роли народонаселения и прироста населения в могуществе и процветании страны. 
При этом отмечено, что меры сегодняшних властей КНР пока отличаются недостаточ-
ной упорядоченностью и не демонстрируют высокой эффективности, они вряд ли способны 
переломить тенденцию демографического перехода. Однако в работе делается вывод о том, 
что прогнозы ряда экспертов о неизбежной утрате китайской экономикой импульса роста 
в условиях начавшейся с 2022 г. естественной убыли населения не могут считаться оправ-
данными. В области демографии Китай фактически следует общемировому тренду перехода 
на «плато» роста народонаселения, что является следствием его перехода в число развитых 
экономик мира. Будущее положение Китая в мире, его экономическое развитие будут зави-
сеть скорее от качества, нежели от количества населения и трудовых ресурсов.
Ключевые слова. Китай (КНР), демография, демографический переход, демографическая 
политика, политика «одна семья —  один ребёнок», американо-китайское противостояние.
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В январе 2023 г. ведущие средства массо-
вой информации всего мира активно обсу-
ждали новость, вышедшую на сайте Нацио-
нального статистического бюро КНР. Под 
оптимистичным заголовком десятистра-
ничного релиза «Экономика страны выдер-
жала давление и  достигла нового уровня» 
скрывалась сенсационная и весьма тревож-
ная новость. Население полуторамиллиард-
ного Китая впервые за последние десятиле-
тия сократилось 1: КНР перешла к  фазе де-
мографического спада, который, по мне-
нию практически всех аналитиков как вну-
три страны, так и за её пределами, продлит-
ся как минимум до конца столетия.

Впрочем, на Западе эта новость была 
воспринята скорее оптимистично. Бурный 
рост экономики Китая в  последние 40  лет 
привёл к  появлению нового конкурента 
американскому и  в  целом западному ли-
дерству, появлению новой сверхдержавы 
с глобальными политическими и экономи-
ческими амбициями и окончательно офор-
мил противостояние «глобального Запада» 
с «глобальным Востоком». В результате это-
го 40-летнего непрерывного роста «друж-
ба» США и Китая, провозглашённая прези-
дентом Рейганом в 1984 г.,2 трансформиро-
валась в политическое и военное соперни-
чество, а  Пекин для Запада окончательно 
превратился в «вызов» и «угрозу», возродив 
утраченный было в последние десятилетия 
XX в. страх перед Китаем.

Этот страх в западном обществе сегодня 
базируется на «трёх китах». Во-первых, на 
непостижимом и неудержимом экономиче-
ском росте, который в США нередко сравни-
вали с возвышением Японии в конце XIX —  
первой половине XX в. (в США хорошо по-
мнят, к  чему это привело). Во-вторых, на 
историческом страхе перед коммунизмом, 
с которым Америка и Западная Европа бо-
ролись всё последнее столетие. И в-третьих, 
на опасении перед гигантским населением 
1 Национальное статистическое бюро Китая —  2023. —  
URL: http://www.stats.gov.cn/english/PressRelease/202301/
t20230117_1892094.html (дата обращения: 01.03.2023).
2 Cannon L., Reagan Ends Trip With a ‘Dream’ Of Friend-
ship. The Washington Post. 1 May 1984. —  URL: https://www.
washingtonpost.com/archive/politics/1984/05/01/reagan-ends-
trip-with-a-dream-of-friendship/7aeba501–1f8d-4d0b-90fb-
c7b05bd3ca0c/ (дата обращения: 01.03.2023).

Китая, которое само по себе воспринима-
лось многими на Западе как оружие —  осо-
бенно с тех пор, как вступление в 1950 г. со-
тен тысяч китайских народных доброволь-
цев в  Корею переломило ход Корейской 
войны, оказав впечатление на армию США 
и американское общество.

В период противостояния Вашингтона 
и Пекина в 1950-е и 1960-е гг. КНР пережи-
вала фазу демографического взрыва, и опа-
сения, которые испытывали западные стра-
теги перед этим лавинообразным ростом 
населения коммунистического Китая, при-
водили к  появлению на Западе апокалип-
тических теорий о  неизбежном крахе ки-
тайской экономики и политической систе-
мы в  результате перенаселения. Демогра-
фический бум в  Китае рассматривался как 
слабость коммунистического противни-
ка, который в скором времени будет выну-
жден отказаться от внешнеполитической 
экспансии в  пользу борьбы с  собственны-
ми внутренними проблемами. Голод в  Ки-
тае в 1956–1961 гг., ставший, впрочем, след-
ствием не быстрого роста населения, а, ско-
рее, политики «большого скачка», казалось, 
подтверждал эти прогнозы. На этой волне 
в 1968 г. в США вышла ставшая популярной 
книга П. Эрлиха «Популяционная бомба» 
[1], эпиграфом к которой была фраза «Пока 
вы читаете эти слова, трое детей умрут от 
голода, и  в  то же время 24 новых ребёнка 
появятся на свет» 3. Книга описывала ка-
тастрофические последствия глобально-
го демографического взрыва для экономи-
ки и  социальных отношений не только са-
мих стран Востока, где он достигал пика, но 
и  для всего мира —  прежде всего для США. 
Выводы, сделанные тогда аналитиками за-
падных «мозговых центров», преимуще-
ственно сводились к тому, что Китай погу-
бит его собственное население.

Сегодня, спустя 55 лет после выхода кни-
ги П. Эрлиха, выводы западных аналити-
ков парадоксальным образом мало отлича-
ются от тех, что делали их предшественни-
ки в 1960-х годах. Западные эксперты, ком-
ментирующие новости о  падении рождае-

3 “While you are reading these words, three children are dying 
of starvation, and twenty four more babies are being born”.
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мости и  убыли трудоспособного населе-
ния в КНР, видят в этом одну из важнейших 
предпосылок будущего замедления роста 
экономики Китая и утраты им в перспекти-
ве положения великой державы. Вновь при-
чиной будущего коллапса азиатского гиган-
та называется демография —  только на этот 
раз уже не кризис перенаселения, а кризис 
в результате естественной убыли. Знаменем 
этих аналитиков стала фраза американско-
го журналиста и писателя Джеймса Кинджа: 
«С экономической точки зрения население 
Китая парадоксальным образом составля-
ет, с  одной стороны, главную силу страны, 
с другой —  её угрожающую серьёзными по-
следствиями слабость» [2, с. 82].

Масштабный и  беспрецедентный демо-
графический кризис в  Китае уже начина-
ет давать о себе знать. Прогнозируется, что 
к концу нынешнего столетия население Ки-
тая, составляющее в настоящее время око-
ло 1,4 млрд человек, сократится примерно 
наполовину, поскольку его трудоспособ-
ное население уже находится в  процессе 
сокращения. Увеличение продолжительно-
сти жизни означает, что к  2035 г. на Земле 
будет насчитываться более 400 млн китай-
ских граждан старше 65 лет 4, и в обществе, 
где один ребёнок в настоящее время явля-
ется нормой, за ними некому будет ухажи-
вать. Соотношение пенсионеров и работаю-
щих неуклонно растёт в пользу первых, ока-
зывая давление на семьи и  государствен-
ные финансы, и уже скоро государство вы-
нуждено будет повысить объём социальных 
расходов. Годы предпочтения детей муж-
ского пола привели к перекосу в соотноше-
нии полов при рождении, что уже гаранти-
рует стране более 50 млн избыточных неже-
натых взрослых мужчин в ближайшие годы: 
это больше, чем всё мужское население Гер-
мании. Всё это приведёт к тому, что к сере-
дине или к концу XXI в. население КНР бу-
дет меньше, чем в  США —  немыслимая си-
туация. Экономическое чудо КНР послед-
них сорока лет закончится навсегда вместе 
с  попытками Китая конкурировать с  США. 

4 Численность пожилого населения Китая к  2035  году 
может превысить 30% // ТАСС, 20.09.2022: [сайт]. —  URL: 
https://tass.ru/obschestvo/15802457 (дата обращения: 
16.05.2023).

Эти и другие предсказания являются лейт-
мотивом западной научной мысли послед-
них лет, включая сотни статей и  десятки 
монографий, в том числе [3–5]. Есть смысл 
попытаться проанализировать, насколько 
эти прогнозы реалистичны и  какую роль 
демографические проблемы, с  которыми 
сегодня столкнулся Китай, а  также меры 
его правительства по их преодолению мо-
гут оказать влияние на экономический рост 
и, в конечном счёте, на престиж Китая в ми-
ровом сообществе.

В течение первых десятилетий прав-
ления Коммунистической партии Китая 
(КПК) власти страны считали демографи-
ческий рост безусловным благом для стра-
ны, её экономики и  для восстановления 
роли Китая как мировой державы. Мао Цзэ-
дун в  1958 г. говорил: «Нашей стране, воз-
можно, не потребуется так много време-
ни, как предполагалось раньше, чтобы до-
гнать крупные капиталистические страны 
в области промышленного и сельскохозяй-
ственного производства. Помимо руковод-
ства партии, решающим фактором являет-
ся 600-миллионное население. Когда много 
людей —  много суждений, много энтузиаз-
ма и энергии» 5. Результатом этой политики 
поощрения рождаемости стали такие меры, 
как запрет производства и импорта проти-
возачаточных средств и публичное одобре-
ние государством многодетных семей. В ре-
зультате уже к моменту ухода из жизни Мао 
Цзэдуна Китай практически достиг милли-
ардного уровня населения 6.

Смертность при этом упала до стабиль-
но низких значений общего коэффициен-
та —  на уровне 6–7‰, что стало результа-
том глобальной эпидемиологической ре-
волюции. Если раньше эпидемии уносили 
в  Китае сотни тысяч жизней, то во второй 
половине XX в. эта опасность была в целом 
устранена. «Эпидемиологическая револю-
ция в  стране протекала значительно бы-
5 Мао Цзэдун. Выступления и статьи Мао Цзэдуна разных 
лет, ранее не публиковавшиеся в печати. Сборник. Выпуск 
6. —  Москва: Прогресс, 1976. —  С. 611.
6 Денисов И. Е. Второй не лишний. К  чему при-
ведёт отмена правила «одна семья —  один ребёнок» 
в  Китае // Лента.ру: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/
articles/2015/11/06/morechinesechildren/ (дата обра-
щения: 01.03.2023).
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стрее, чем в странах пионерного эпидемио-
логического перехода, и  обусловленное ею 
существенное снижение смертности носило 
быстрый и устойчивый характер» [6, с. 26].

Точка зрения тогдашнего руководства 
страны вполне коррелировала с  общепри-
нятым в  Китае в  течение многих столетий 
конфуцианским взглядом на семью, которая 
является основной поддерживающей силой 
для государства. С глубокой древности в Ки-
тае хорошо понимали важность численности 
населения страны, демографический фактор 
считался необходимым и одним из важней-
ших элементов роста могущества государ-
ства, силы его армии, процветания общества 
и экспансии китайской культуры. Как фило-
софы, так и государственные деятели разде-
ляли положения учения Конфуция о  необ-
ходимости увеличения количества работни-
ков на полях для роста сельскохозяйствен-
ного производства. Большие многодетные 
семьи в сельских районах страны пользова-
лись особым уважением, что проистекало 
из самого характера китайской экономики, 
основой которой на протяжении тысячеле-
тий являлось поливное рисовое земледелие. 
При таком способе хозяйствования силы 
одного человека значат мало —  чем больше 
будет семья, тем больше работников могут 
находиться в поле, тем больше земли будет 
обработано, подготовлено к посеву и засея-
но и больше урожая будет собрано. Система 
ирригации и защита пахотных земель от по-
стоянных в Китае наводнений требовала си-
стемных усилий сотен тысяч человек, и «без 
этих усилий никакое сельскохозяйственное 
производство…, а  значит, и  физическое су-
ществование его многочисленного населе-
ния было бы невозможно» 7.

Ещё в  первые столетия существования 
объединённого Китая, в  эпохи династий 
Цинь и Хань (III в. до н. э. —  III в. н. э.), боль-
шинство китайских мыслителей высказы-
вались в поддержку государственной поли-
тики по поощрению ранних браков и  по-
вышения рождаемости. Эти взгляды легли 
в основу политики практически всех после-
дующих династий Китая [7].

7 Васильев Л. С. История Востока. Учебник по специально-
сти «История». Т. 1. —  Москва: Высшая школа, 1994. —  С. 76.

В то же время для истории Китая харак-
терно хорошо известное явление так назы-
ваемых «династийных циклов» —  перио-
дических социально-экономических кри-
зисов, приводящих к  распаду государства 
и  смене правящей династии. Это явле-
ние, характерное для всей мировой исто-
рии, особенно наглядно проявилось именно 
в Китае с его непрерывной 5000-летней ис-
торией. Кризисы, рушившие благополучие 
страны и  власть императорских династий, 
во многом имели демографическую осно-
ву: постоянный рост народонаселения в ре-
зультате улучшения экономических усло-
вий приводит к перенаселению, снижению 
уровня жизни, повышению доли голодного 
и  обездоленного населения, которое, объ-
единившись, служило источником восста-
ний, войн и свержения правящей династии. 
Следующий за этим, как правило, распад 
государства на отдельные княжества вёл 
к  длительным гражданским войнам, в  ре-
зультате которых новая династия объеди-
няла страну с поредевшим населениям, за-
пуская таким образом новый династийный 
цикл. Средняя продолжительность такого 
цикла, по одному из расчётов, составляла 
168 лет [8].

Хорошим примером династийного ци-
кла и  влияния на него демографической 
ситуации в  Китае считают эпоху династии 
Мин, в  которую индикаторами измене-
ния социально-экономической ситуации 
в стране могут служить данные о ценах на 
продовольствие. Известно, что династия 
Мин пришла к  власти в  1368 г. в  результа-
те масштабной крестьянской войны, пред-
водитель которой и стал родоначальником 
новой династии. Конфискация новыми вла-
стями феодальных наделов в государствен-
ный фонд дало возможность восстановить 
систему крестьянских наделов, что при-
вело к  резкому росту производства сель-
скохозяйственной продукции и  снижению 
стоимости продовольствия едва ли не в де-
сять раз в течение последних десятилетий 
XIV века. За этим последовал взрывной рост 
населения: если к  моменту прихода к  вла-
сти династии Мин его численность оцени-
вается в 60 млн человек, то к началу XVII в. 
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оно достигло примерно 250 млн человек [7, 
с.  264]. В  сочетании с  четырёхкратным ро-
стом населения коррупция государственно-
го аппарата, междоусобные войны и дина-
стические кризисы, а также не в последнюю 
очередь изоляция Китая от внешнего мира 
привели к социально-экономическому кри-
зису и  падению династии в  1644 г. —  её пе-
риод стал одним из самых длительных ди-
настийных циклом в истории страны.

Завершением последнего династийно-
го цикла в  истории императорского Китая 
считается Синьхайская революция и  паде-
ние династии Цин в 1911 году. В крушении 
цинской империи важнейшим фактором 
считают именно демографический взрыв 
в стране, ставший наряду с другими факто-
рами основной причиной упадка и падения 
императорского Китая [9].

Опасения повторения «династийного 
сценария» в экономике КНР вкупе с обще-
мировым страхом перед последствиями 
демографического бума (отражением это-
го страха и была книга П. Эрлиха) стали од-
ной из причин разворота Китая от поощре-
ния рождаемости к политике контроля над 
ней в  1970-х —  1980-х гг. Сначала, ещё при 
жизни Мао Цзэдуна, в обществе начали рас-
пространяться рекомендации под общим 
названием «позже —  реже —  меньше»: насе-
лению советовали (пока без принуждения) 
не заключать ранних браков, не рожать сле-
дующего ребёнка до достижения предыду-
щим четырёх лет и не рожать в совокупно-
сти более двух (в сельской местности —  трёх) 
детей. От запрета контрацептивов вла-
сти резко перешли к  их бесплатному рас-
пространению и  популяризации. В  1979–
1981 гг. в КНР стартовала политика «реформ 
и  открытости», связываемая прежде все-
го с личностью Дэн Сяопина. С её началом 
в  стране была оформлена доктрина «одна 
семья —  один ребёнок», которая уже к концу 
1980-х гг. привела к окончательному пере-
лому тренда рождаемости: начиная с 1988 г. 
она постоянно падает по сей день. Общий 
прирост населения стал снижаться. На этот 
раз кампания проводилась не столько кну-
том, сколько пряником: родителям прихо-
дилось платить штрафы за дополнитель-

ного ребёнка, а  в  случае неуплаты штрафа 
таких «лишних» детей лишали социальных 
гарантий. Брачный возраст был повышен, 
запрещалось создавать студенческие бра-
ки. Положение о «плановом деторождении» 
было зафиксировано даже в  Конституции 
страны 8.

Эти меры казались объяснимыми: для 
достижения целей преодоления бедности 
и выхода на устойчивые темпы прироста не 
только ВВП, но и показателей среднедуше-
вого дохода, неконтролируемый рост насе-
ления был не нужен ни государству, ни об-
ществу. Экономические цели, как мы знаем, 
были успешно достигнуты: сегодняшний 
уровень ВВП на душу населения в КНР уже 
преодолел уровень России. Политика пла-
нирования семьи довольно быстро сказа-
лась на демографической ситуации в стра-
не: с  1989 г. естественный прирост населе-
ния КНР стал снижаться, что вкупе с  бы-
строй урбанизацией и повышением уровня 
жизни населения превратилось в  устойчи-
вую тенденцию.

С одной стороны, это можно назвать по-
зитивным явлением для развития страны. 
С  точки зрения сокращения естественно-
го прироста населения политика властей 
КНР привела к  изменению типа демогра-
фического поведения. Население Китая 
перешло от традиционного к  современ-
ному типу воспроизводства, характерного 
для стран Европы и  Америки. По показа-
телям роста населения Китай сейчас срав-
ним с  наиболее развитыми государствами 
мира: в 2019 г. коэффициент естественного 
прироста снизился до 5,7‰, что превзошло 
планы партии. Демографическая реформа 
стала важнейшим фактором в выходе стра-
ны из бедности. С начала проведения поли-
тики реформ и открытости в Китае 740 млн 
жителей победили бедность, что составило 
более 70% от общего числа людей, выбрав-
шихся из бедности по всему миру за период 
с 1945 г. [6, с. 27–28].

Позитивной мерой в  демографической 
политике эпохи Дэн Сяопина и его последо-

8 Денисов И. Е. Второй не лишний. К  чему приведёт 
отмена правила «одна семья —  один ребёнок» в  Китае // 
Лента.ру: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/articles/2015/11/06/
morechinesechildren/ (дата обращения: 01.03.2023).
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вателей можно назвать и  контролируемую 
эмиграцию, которая позволила существен-
но увеличить китайские диаспоры в  ряде 
стран мира —  не только в  Юго-Восточной 
Азии, но и в США, Канаде, странах Африки, 
Южной Америки, Западной Европы и даже 
в  России. Выезжавшие из КНР трудовые 
и  образовательные мигранты отличают-
ся высоким уровнем корпоративного духа, 
устойчивостью сохранения национальной 
культуры, они поддерживают крепкие свя-
зи между собой на новой родине и успешно 
продвигают интересы своей страны и  сво-
его правительства: стоит упомянуть хотя 
бы скандал с  китайскими «полицейскими 
участками», обнаруженными в  странах Ев-
ропы и США в конце 2022 г. и якобы функ-
ционирующими в тесной связке с  силовы-
ми органами КНР 9. «Можно сказать, что со-
здавалась определённая мировая китайская 
сеть. Эта сеть, конечно, является одним из 
инструментов «мягкой силы». Для стимули-
рования внешней миграции применялись 
такие меры, как свободный порядок полу-
чения заграничных паспортов, направле-
ние трудовых мигрантов в зарубежные про-
екты, где 60–70% может осуществляться ки-
тайскими рабочими, защита прав трудовых 
мигрантов» [10]. Так демографическая по-
литика китайского руководства способство-
вала росту экономического влияния Китая 
по всему миру.

Основные негативные результаты де-
мографической политики времён Дэн Сяо-
пина стали видны в начале XXI века. Чаще 
всего говорят о  резком преобладании чис-
ла появившихся на свет мальчиков над де-
вочками: семьи в  стране чаще предпочи-
тают сыновей и  вынуждены были делать 
аборты, не позволяя дочерям появиться на 
свет. В итоге в сегодняшней КНР соотноше-
ние мальчиков и девочек уже достигает 1,1, 
а в некоторых регионах —  и 1,2.

Снизилось и  количество браков: само-
стоятельные и  обеспеченные молодые 

9 Santos N. Exclusive: China operating over 100 police 
stations across the world with the help of some host nations, 
report claims // London: CNN, 04.12.2022: [сайт]. —  URL: 
https://edition.cnn.com/2022/12/04/world/china-overseas-
police-stations-intl-cmd/index.html (дата обращения: 
02.03.2023).

люди, жители городов, имеющие стабиль-
ную работу, откладывают создание семьи —  
это естественное явление по всему миру, 
включая Россию и страны Европы. Разуме-
ется, тревожным явлением стало и продол-
жающееся старение населения страны. Се-
годня в Китае уже более четверти миллиар-
да человек —  это люди старше 60 лет, вышед-
шие из трудоспособного возраста (пенсион-
ный возраст в КНР составляет 60 лет), и эта 
возрастная группа будет расти ежегодно на 
7–8 млн человек, учитывая и рост ожидае-
мой продолжительности жизни. В Тяньцзи-
не, одной из крупнейших агломераций Ки-
тая, уже более четверти населения достигли 
пенсионного возраста 10, что снижает вклад 
города в рост национальной экономики. Всё 
меньше молодёжи выходит на рынок тру-
да, а те, что выходят, часто зовутся в стра-
не «маленькими императорами»: это един-
ственные в  семье дети, которых с  детства 
баловали, они не хотят трудиться столь же 
упорно, как это делали их деды и  родите-
ли, и вряд ли смогут обеспечить будущему 
Китаю столь же высокие темпы роста эко-
номики. Все эти негативные тенденции 
привели к тому, что председателю КНР Си 
Цзиньпину, пришедшему к власти в 2012 г., 
пришлось весьма резко разворачивать курс 
демографической политики правительства, 
чтобы вновь —  уже второй раз за 40 лет —  пе-
реломить тенденцию, вернувшись факти-
чески к политике поощрения рождаемости 
при Мао Цзэдуне.

С 1  января 2016 г. по решению пленума 
Центрального комитета (ЦК) КПК полити-
ка «одна семья —  один ребёнок» была окон-
чательно отменена. Было разрешено иметь 
в семье двух детей. Власти объявили, что эта 
политика уже в  ближайшие годы позволит 
появиться на свет более 90  млн новых ки-
тайских граждан [11]. Затем в  2021 г. было 
позволено иметь и  троих детей в  семье. 
В ряде провинций в последние годы отме-
нили все ограничения по количеству де-
тей: так, в марте 2023 г. в провинции Сычу-

10 How Tianjin, once China’s fastest-growing region, became 
its slowest // The economist: [сайт]. —  URL: https://www.
economist.com/china/2018/08/02/how-tianjin-once-chinas-
fastest-growing-region-became-its-slowest (дата обраще-
ния: 03.03.2023).
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ань не только сняли запреты на рождение 
третьего и последующих детей, но и разре-
шили получать доступ к бесплатному стра-
хованию детей, рождённых вне брака —  не-
виданная мера для последних нескольких 
десятилетий в  КНР 11. Муниципальные вла-
сти отдельных городов начали выплачи-
вать пособия за рождение второго и треть-
его детей, а в парламенте страны обсужда-
ется инициатива ограничивать часы ра-
боты увеселительных заведений в  городах 
и  сокращать рабочие часы молодёжи, что-
бы жители больше времени уделяли семье 
и деторождению 12.

Меры, уже принятые и  принимаемые 
сейчас органами власти в КНР, хорошо кор-
релируют с  традиционными конфуциан-
скими представлениями о силе государства 
как следствии роста его населения, о кото-
рых говорилось выше. В  этом смысле Си 
Цзиньпин действует в русле политики воз-
вращения к истокам традиционной китай-
ской общественной мысли. Демографиче-
ская политика КНР последнего десятиле-
тия, хоть и представляет собой набор выну-
жденных мер, подтверждает, что под док-
триной «социализма с китайской специфи-
кой» скрывается возвращение к  государ-
ству, ориентированному на конфуцианские 
ценности [12].

Реформы нынешних властей Китая в об-
ласти демографии называют популистски-
ми, запоздалыми и  малоэффективными. 
На сегодняшний день второй демографи-
ческий переход, который пытаются сгла-
дить власти, происходит всё же весьма рез-
ко, несмотря на активное продвижение но-
вых мер демографической политики по 
поощрению рождаемости. С  2017 г. темпы 
падения прироста населения ускорились, 
а с 2022 г. оно начало убывать.

Причин этому несколько, и в числе глав-
ных, помимо уже перечисленных (само-
стоятельность молодых людей, желание 
11 «Лучше поздно, чем никогда». В Сычуани сняли ограни-
чения на число детей в семье // BBC, 31.01.2023: [сайт]. —  
URL: https://www.bbc.com/russian/news-64461245 (дата 
обращения: 16.05.2023).
12 Белорусцева А. В Китае предложили сократить рабочий 
день у молодёжи для повышения рождаемости // Россий-
ская газета: [сайт]. —  URL: https://rg.ru/2023/03/06/detiam-
vremia.html (дата обращения: 03.03.2023).

«пожить для себя», обеспеченность жен-
щин работой и  прочее), называется доро-
говизна инфраструктуры для расширения 
семей. В  крупных городах, где концентри-
руется молодое население страны, цены на 
недвижимость весьма высоки. Обычно в ка-
честве примера чрезмерно высоких цен на 
жилье в «квартирах-пеналах» приводят Гон-
конг, и он действительно занимает первую 
строчку в рейтинге самых дорогих для про-
живания городов мира 13, но в том же рей-
тинге в первой десятке находится и Пекин. 
Цены на образование для детей также очень 
высоки: за хороший детский сад в  Пекине 
или Шанхае нужно платить 2–2,5 тыс. дол-
ларов США в месяц, не говоря уже о школах 
и  вузах 14. В  итоге содержание даже одного 
ребёнка становится для семьи существен-
ным грузом, а если учесть и необходимость 
впоследствии содержать престарелых роди-
телей, у которых благодаря политике «одна 
семья —  один ребёнок» не так уж много по-
мощников в жизни.

В результате даже после разрешения ЦК 
КПК иметь троих детей заводить их в  Ки-
тае многие не торопятся: темпы сниже-
ния рождаемости не реагируют на партий-
ные постановления. Согласно демографи-
ческому прогнозу ООН, к 2100 г. в Китае бу-
дет проживать около 766 млн человек 15, то 
есть страна по уровню населения вернёт-
ся к  середине XX  века. За 10 лет с  2011 по 
2021 г. доля лиц в трудоспособном возрасте 
в структуре населения КНР снизилась с 74% 
до 68% и  продолжает медленно снижаться 
за счёт постоянного роста доли стареющих 
граждан.

Однако все эти тенденции не являются 
столь пугающими, если принять во внима-
ние, что они являются нормой и для Запад-
13 Рейтинг городов по стоимости жизни Mercer за 
2022  год. —  URL: https://www.mercer.com/our-thinking/
career/cost-of-living.html#city-ranking (дата обращения: 
02.03.2023).
14 Зуенко, И. Одна семья —  три ребёнка? Почему китай-
цам разрешили рожать больше // Профиль, 01.06.2021: 
[сайт]. —  URL: https://profile.ru/columnist/odna-semya-tri-
rebenka-874003/ (дата обращения: 02.03.2023).
15 Диаграмма и  таблица численности населения Ки-
тая с  1950 по 2023  год. Прогнозы ОНН на период до 
2100  года. —  URL: https://www.macrotrends.net/countries/
CHN/china/population-growth-rate (дата обращения: 
02.03.2023).
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ной Европы и  России, и для наиболее раз-
витых стран Восточной Азии. Говоря о  не-
избежном крахе КНР в  результате демо-
графического спада, нельзя забывать, что 
аналогичная проблема угрожает и  амери-
канской экономике 16. Второй демографи-
ческий переход стал основным трендом де-
мографической ситуации в развитом мире 
во второй половине XX в., и то, что КНР по-
сле достижения уровня среднезажиточно-
го общества также попала в  этот тренд, не 
является удивительным и  не делает Китай 
в  чём-либо проигравшим по отношению 
к западным странам. Из крупнейших разви-
вающихся экономик мира к этой тенденции 
подходят и  «догоняющие»: например, Ин-
дия, в 2023 г. впервые в истории человече-
ства обогнавшая Китай по количеству жите-
лей и ставшая самой густонаселённой стра-
ной мира. Индийские учёные справедливо 
указывают на то, что индийская экономи-
ка в  ближайшие десятилетия может полу-
чить преимущество над китайской именно 
благодаря своему более молодому населе-
нию [13], однако и  ей придётся столкнуть-
ся с теми же проблемами, что и нынешней 
КНР, только к середине XXI века.

Помимо этого, важно понимать, что 
в  экономике XXI  в., в  отличие от предше-
ствующих столетий, демография уже не бу-
дет играть определяющей роли. Так, авторы 
стратегического анализа Агентства стра-
тегических инициатив и  Платформы НТИ, 
выпущенного в 2021 г. и посвящённого ана-
лизу трендов развития планеты в  ближай-
шее столетие, справедливо отмечают: «Рост 
населения как таковой для индустриальной 
мировой экономики перестал быть опреде-
ляющим фактором развития. Наличие до-
полнительного населения зачастую даёт не 
дополнительные возможности и  даже со-
здаёт проблемы —  поскольку это население 
надо вовлекать в  экономическую деятель-
ность, а она не всегда гарантирована —  нуж-
но, чтобы население было «нужного каче-
ства» (в том числе должен быть определён-

16 Денисов, И. Е. Второй не лишний. К  чему приведёт 
отмена правила «одна семья —  один ребёнок» в  Китае 
// Лента.ру, 06.11.2015: [сайт]. —  URL: https://lenta.ru/
articles/2015/11/06/morechinesechildren/ (дата обраще-
ния: 01.03.2023).

ный процент предпринимателей, способ-
ных создавать рабочие места). Способности 
людей, а  также наличие политико-эконо-
мических институтов, обеспечивающих бо-
гатство населения и рост его потребностей, 
имеют больше значения, чем количество 
людей как таковое» 17.

Качество населения начинает превали-
ровать над количеством, и Китаю, вклады-
вающему больше своего национального до-
хода в науку и образования, чем любая дру-
гая современная держава, это хорошо по-
нятно. Такое в  истории бывало и  раньше, 
когда небольшие по численности населения 
государства оказывались лидерами всемир-
ной экономической и  политической гон-
ки (например, Португалия XV–XVI  вв. или 
Нидерланды в XVII в.), однако лишь на ко-
роткий период —  в  конечном итоге их одо-
левали более населённые державы. Сего-
дняшняя тенденция смещения фокуса на-
ционального могущества с  количества ра-
ботающих (или воюющих) на их качество 
имеет все предпосылки к  длительному су-
ществованию. «Второй демографический 
переход», который на наших глазах осуще-
ствляет Китай в  последние несколько лет, 
произошёл или будет происходить повсе-
местно. Население перестаёт расти и в бли-
жайшие десятилетия выйдет на устойчивое 
плато либо начнёт снижаться даже в  бед-
нейших странах Азии и Африки, где сегодня 
ещё не завершён «демографический бум». 
К  концу нынешнего столетия при условии 
благоприятных экономических и  геополи-
тических сценариях население Земли дол-
жно стабилизироваться, по прогнозам ООН, 
в районе 10–11 млрд человек 18.

Задача правительства КНР, таким обра-
зом, состоит не в  том, чтобы «обмануть» 
или переломить тренд, являющийся гло-
бальным и  долгосрочным. Задача в  том, 
чтобы сделать демографический переход 
минимально болезненным для экономики, 
17 Лукша П. и  др. Как мы и  наши дети проживём сле-
дующие 100 лет. Результаты форсайта столетия. —  Москва: 
АСИ, Платформа НТИ, Университет 20.35, Global Education 
Futures, 2021. —  С. 19.
18 Прогноз ООН: осенью этого года население пла-
неты достигнет восьми миллиардов // Новости ООН, 
11.07.2022: [сайт]. —  URL: https://news.un.org/ru/
story/2022/07/1427472 (дата обращения: 16.05.2023).
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сгладить его кривую, подготовить страну, её 
систему социального обеспечения, образо-
вания, переподготовки кадров, внутренней 
миграции и другие сферы жизнедеятельно-
сти к  предстоящим изменениям демогра-
фической ситуации. Дальнейший рост эко-
номики Китая, а следовательно, и его поли-
тического влияния в  мире, успех его про-
тиводействия растущему давлению со сто-
роны США и других стран Запада не столь-
ко зависит от динамики народонаселения 
в  стране, сколько от способности властей 
далее совершенствовать области высоких 
технологий, переводить экономику на ци-

фровые рельсы, совершенствовать и рефор-
мировать систему образования, обеспечи-
вать рост человеческого капитала ново-
го типа, причём в  условиях не только вну-
треннего демографического давления, но 
и внешнего —  санкционного [14].

Насколько это удастся сделать руковод-
ству КНР —  сказать сложно, но можно от-
чётливо заявить, что именно это будет од-
ним из самых сложных вызовов, с которы-
ми придётся столкнуться председателю КНР 
Си Цзиньпину на протяжении его третьего 
(а возможно, и четвёртого) срока пребыва-
ния у власти.
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Abstract. The article analyses the origins of the current demographic situation in China, its 
perception in Western scientific and expert circles, as well as the measures of today’s demographic 
policy of the PRC authorities and forecasts for further changes in the structure of the Chinese 
economy in the context of the “second demographic transition” taking place in the country. The main 
phases in the demographic policy of China since the creation of the PRC are briefly described: from 
the active encouragement of fertility in the 1950s and 1960s to the “one family —  one child” policy of 
severe restrictions (1980–2015) and then return to the encouragement of fertility. It is shown that 
the current demographic policy of the Chinese authorities not only meets the economic needs but 
also has a social and ideological dimension, returning the country to traditional Confucian ideas of 
the role of population growth as a factor of the country’s power and prosperity. At the same time, 
the measures of the present Chinese authorities do not demonstrate a high level of efficiency and 
are unlikely to reverse the trend of the demographic transition. Still the paper concludes that the 
forecasts of some experts about the inevitable loss of growth momentum in the Chinese economy in 
the context of the natural population decline that began in 2022 cannot be considered fully realistic. 
China actually follows the global trend of transition to a “plateau” in population growth, as gradually 
becoming one of developed economies of the world. China’s future political and economic influence in 
the world will depend rather on the quality than on the size of its population and labor force.
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Аннотация. Для демографической ситуации Китая в конце XX —  начале XXI вв. характерны 
трансформационные процессы, затрагивающие как общую динамику численности населения, 
так и изменения возрастной, гендерной, образовательной структур. Меры демографической 
политики Китая в начале XXI в. значительно эволюционировали. Основная задача данного 
исследования —  выявление основных направлений демографической политики в  части под-
держки рождаемости на современном этапе. В  статье представлены результаты анали-
за основных демографических показателей, предложена типология факторов современной 
демографической ситуации, включающая исторические, идеологические и  материальные 
предпосылки. Во второй части работы проведён анализ мероприятий, направленных на под-
держку рождаемости на уровне страны в  целом и  отдельных провинций. Основу анализа 
составляют нормативно-правовые документы, регулирующие политику рождаемости в Ки-
тае в период с 2010 по 2021 гг., а также официальные данные Национального бюро стати-
стики Китая. Показано, что за последнее десятилетие в Китае планирование семьи и огра-
ничение рождаемости сменилось на активную политику стимулирования увеличения числа 
детей в семьях. Финансовые инструменты играют важную роль в формировании основных 
направлений поддержки рождаемости. Кроме того, большое внимание со стороны государ-
ства уделяется вопросу расширения инфраструктуры присмотра за детьми, воспитатель-
ных и образовательных учреждений, создания льготных условий в сфере занятости для жен-
щин с детьми.
Ключевые слова: демографические изменения, демографическая политика, показатели, 
рождаемость, Китай.
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Введение

Политика в  области народонаселения 
всегда была острой проблемой в Китае. За-
дачи и  ожидаемые результаты политики 
планирования семьи привлекали большое 
внимание со стороны отечественных и за-
рубежных специалистов, общественно-
сти. Для Китайской Народной Республики 
(КНР) регулирование рождаемости приве-
ло к современным демографическим про-
блемам, связанным с  низким естествен-
ным приростом населения, ускоренным 
процессом старения населения. Демогра-
фический кризис стал одним из основных 
кризисов в  современном Китае, что при-
вело к принятию изменений в сфере регу-
лирования рождаемости. Начиная с 2015 г. 
в КНР реализуется политика в области на-
родонаселения, направленная на выход из 
этого кризиса [1].

В августе 2022 г. Национальная ко-
миссия здравоохранения КНР 1 впервые 
отметила, что население Китая вошло 
в  стадию отрицательного роста, а  старе-
ние и снижение рождаемости станут нор-
мой. В ближайшие 20–30 лет численность 
китайской молодёжи будет сокращаться 
ускоренными темпами. Проблема сокра-
щения молодёжи, которая является осно-
вой экономического развития Китая, яв-
ляется острой и  требует принятия соот-
ветствующих мер [2].

Китайское правительство в  последние 
годы провело два заседания, чтобы при-
нять рекомендации об оптимизации по-
литики рождаемости и содействии долго-
срочному сбалансированному развитию 
населения. В октябре 2015 г. на Пятом пле-
нуме Центрального комитета Коммуни-
стической партии Китая (ЦК КПК) восем-
надцатого созыва утверждено решение об 
улучшении стратегии развития населения 
и  полной либерализации политики двух 
детей. В  мае 2021 г. состоялось заседание 
Политбюро ЦК КПК, на котором было объ-
явлено о реализации политики трёх детей.

1 Новая глава работы с народонаселением в новую эру 
(на китайском языке). —  URL: http://www.qstheory.cn/dukan/
qs/2022–08/01/c_1128878530.htm (дата обращения: 
22.12.2022).

В этой статье анализируется демогра-
фическая политика Китая и  её измене-
ния с учётом демографический ситуации 
в  стране, результатов опросов молодёжи 
об отношении к браку и рождению детей. 
Основу работу составляют данные офици-
альных нормативно-правовых докумен-
тов КНР, регулирующих вопросы рождае-
мости, официальные статистические дан-
ные, результаты социологических опро-
сов молодёжи Китая.

Результаты исследования

Реализация политики одного ребён-
ка привела к  значительному снижению 
рождаемости в  Китае, что вызвало не-
обходимость принятия мер по улучше-
нию демографической ситуации в стране. 
В 2011 г. китайское правительство либера-
лизовало политику, позволяющую семей-
ной паре, один из членов которой являл-
ся единственным ребёнком у своих роди-
телей, рождение второго ребёнка. Однако, 
принятые меры не принесли ожидаемых 
результатов. К 2021 г. суммарный коэффи-
циент рождаемости (СКР) в Китае составил 
1,15, что ниже уровня простого воспроиз-
водства населения в 2,1 и ниже междуна-
родной «предупреждающей черты» в  1,5. 
Концепция «ловушки низкой рождаемо-
сти» была предложена австрийским учё-
ным В. Лутцем в  2005 г.: при достижении 
в  стране значения СКР ниже 1,5  тенден-
ция снижения рождаемости становится 
практически необратимой [3]. Китай по-
пал в «ловушку низкой рождаемости».

За период 2000–2021 гг. численность 
населения Китая увеличилась на 10,3%. 
При этом основные демографические по-
казатели, за исключением доли населения 
в возрасте 65 лет и старше, к 2021 г. были 
ниже значений 2000 г. (табл.  1). В  2010 г. 
общая численность населения страны со-
ставляла 1340,9 млн человек, число ново-
рождённых —  15,9 млн человек, соотноше-
ние полов новорождённых —  118 мальчи-
ков на 100 девочек, что показывает дисба-
ланс соотношения полов. Доля населения 
в  возрасте 0–14  лет составила 16,6%, что 
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на 6,3 процентных пунктов (п. п.) мень-
ше, чем в  2000 г., а  доля населения стар-
ше 65 лет увеличилась на 1,9 п. п. за 10 лет. 
Кроме того, есть ещё один факт, не вну-
шающий оптимизма: число новорождён-
ных в  2021 г. составило 10,6  млн человек, 
что стало новым минимумом с  момента 
образования КНР, а уровень рождаемости 
достиг самого низкого уровня с  момента 

Таблица 1
Население Китая в 2000–2021 годах

Table 1
China’s population in 2000–2021

Год
Численность 
населения на 

конец года 
(млн человек)

Количество 
новорождённых 

(млн человек)

Общий 
коэффициент 

рождаемости (‰)
СКР

Естественный 
прирост 

населения (‰)

Доля 
населения 

младше 
15 лет (%)

Доля 
населения 

старше 
65 лет (%)

2000 1267,43 17,65 14,03 1,2 7,6 22.89 6,96
2010 1340,91 15,88 11,9 1,6 4,8 16,60 8,87
2015 1383,26 16,55 11,99 1,4 4,9 16,50 10,50

2016 1392,32 17,86 13,57 1,7 6,5 16,70 10,80

2017 1400,11 17,23 12.64 1,6 5,6 16,80 11,40
2018 1405,41 15,23 10,86 1,5 3,8 16,90 11,90
2019 1410,08 14,65 10,41 1,5 3,3 16,79 12,60
2020 1412,12 12,00 8,52 1,3 1,5 17,90 13,50
2021 1412,60 10,62 7,52 1,2 0,3 17,50 14,20
Источник: Уровень рождаемости, смертность, естественный прирост населения в  Китае // 
Национальное статистическое управление. 2021. —  URL: https://data.stats.gov.cn/easyquery.
htm?cn=C01 (дата обращения: 12.12.2022).

начала учёта. В  2021 г. население увели-
чилось всего на 480  тыс. человек. По ре-
зультатам 2022 г. подтвердились расчёты 
о  переходе Китая в  фазу отрицательного 
естественного прироста, представленные 
в «Докладе о прогнозе численности насе-
ления Китая» на 2021–2100 гг., опублико-
ванном Yuwa Population [4].

Среди факторов снижения рождаемо-
сти в Китае на современном этапе можно 
выделить исторические, материальные 
и идеологические.

1. Исторические факторы. В  1980 г. ки-
тайское правительство начало проводить 
политику планирования семьи, целью 
которой было рождение одного ребёнка 
в одной семье. Фактически, этот «призыв» 
являлся обязательным и  реализовывал-
ся вплоть до 2011 г., когда результаты та-
кого планирования рождаемости привели 
к  нехватке молодёжи и  быстрому старе-
нию населения страны.

2. Материальные факторы. В настоящее 
время для молодых людей в Китае харак-
терна низкая готовность вступать в  брак 
и иметь детей. С одной стороны, их оста-
навливают традиционно высокие затраты 

при создании семьи (принято дарить до-
рогие подарки невесте, считается обяза-
тельным наличие у жениха квартиры и ав-
томобиля, что вынуждает брать кредиты 
на много лет). С другой стороны, высокие 
расходы при рождении детей, на их воспи-
тание и образование, медицинские расхо-
ды не стимулируют молодёжь к созданию 
семей и  рождению детей. Согласно ис-
следованиям о  связи жилищных условий 
и числа детей [5], в семьях, проживающих 
в двух-трёхкомнатных квартирах, вероят-
ность иметь несколько детей выше на 24%, 
чем в  семьях, проживающих в  одноком-
натной квартире. Также при увеличении 
стоимости квартиры по отношению к до-
ходу домохозяйства на 1%, вероятность 
рождения последующих детей снизится 
на 16,8%. Кроме финансовых рисков, вы-
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деляют опасения женщин смертности во 
время родов, профессиональных рисках.

Согласно «Отчёту о  расходах на роды 
в Китае за 2022 год» [6], средняя стоимость 
за весь период воспитания детей в возра-
сте 0–17  лет в  малообеспеченных семьях 
(20% населения Китая) составляет 116 тыс. 
юаней. В группе со средним доходом (60% 
населения) стоимость воспитания ребён-
ка до 17  лет составляет 395  тыс. юаней. 
В семьях с высоким доходом (20% населе-
ния) затраты достигают 1208  тыс. юаней. 
Государство в рамках политики в области 
рождаемости обеспечивает получение по-
собия по беременности и  родам, а  также 
пособия по уходу за ребёнком. Пособие по 
беременности и родам составляет от 20 до 
30 тыс. юаней. Пособие по уходу за ребён-
ком составляет 1 тыс. юаней в месяц в пе-
риод от рождения ребёнка до достижения 
им 3 лет. В итоге общая сумма пособий со 
стороны государства может достигать 56–
66  тыс. юаней. Таким образом, государ-
ственная финансовая поддержка обеспе-
чивает лишь ½ минимальной суммы рас-
ходов на воспитание ребёнка, из которых, 
1 тыс. юаней в месяц может хватить только 
на ежемесячное получение сухого молока.

3. Идеологические факторы. В  работе 
[7] представлены результаты социологи-
ческого обследования населения Китая 
о  влиянии изменения образовательных 

и  культурных факторов на индивидуаль-
ные намерения в отношении рождаемости 
в 2010-е годы. Анализ влияния уровня об-
разования на планирование рождения де-
тей показал, что при повышении образо-
вательного уровня человека на одну сту-
пень, годы обучения будут увеличиваться 
в среднем на три года, а количество желае-
мых детей будет уменьшаться в  среднем 
на 0,07. Кроме того, в  результате иссле-
дования показано, что в период с 2010 по 
2018 гг. процентное распределение отве-
тов о желаемом количестве детей в целом 
не изменилось. Однако важно отметить 
увеличение в два раза количества ответов 
о нежелании рождения детей (рис. 1).

В указанном исследовании для оцен-
ки изменения семейной культуры в Китае 
сравнивались ответы на вопрос «Согласны 
ли вы со следующим утверждением: муж-
чины ставят на первое место свою карье-
ру, женщины —  свою семью?». За рассма-
триваемый период на 14,6 п. п. снизилась 
доля респондентов с  ответами «полно-
стью согласен» и на 10 п. п. — «скорее согла-
сен». В то же время увеличилась доля ре-
спондентов, не согласных с данным утвер-
ждением (рис. 2). Полученные результаты 
отражают изменения в оценке респонден-
тов роли мужчины и женщины в обществе 
и семье, переход от традиционных прин-
ципов к более либеральным.

Рис. 1. Распределение семей по числу желаемых детей, %
Fig. 1. Change in the number of children that respondents would like to have, %

Источник: [7].
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В июле 2021 г. Китайский молодёжный 
исследовательский центр провёл иссле-
дование отношения к  рождаемости в  11 
провинциях Китая. С  использованием 
метода анкетного опроса было опроше-
но 7150 респондентов. Результаты опро-
са подтверждают вывод о трансформации 
взглядов на роль и  место женщины в  об-
ществе, выражающихся в  согласии боль-
шинства респондентов с  мнением о  том, 
что рождение ребёнка не является обязан-
ностью для женщины (рис. 3) [8]. Отметим, 
что около 75% респондентов в указанном 
опросе были женщины.

Изменения в демографической 
политике Китая в начале XXI века

Происходящие изменения демографиче-
ских показателей вызвали необходимость 
принятия новых мер демографической по-
литики. В  ответ на демографический кри-
зис, возникший в  начале XXI  в., в  Китае 
были внесены изменения в  демографиче-
скую политику в  2015 и  2021  годах. Более 
существенным корректировкам демогра-
фической политики в  2015 г. предшество-
вали изменения в 2013 году. Если ранее ро-
ждение второго ребёнка разрешалось се-

Рис. 2. Изменение представления респондентов о семейной культуре, %
Fig. 2. Change in respondents’ perception of family culture, %

Источник: [7].
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Рис. 3. Результаты ответов на вопросы о женщинах и рождении детей
Fig. 3. Results of the survey on attitudes to women and birth of children

Источник: [8].
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мье, где оба родителя были единственны-
ми детьми у  родителей, то в  2013 г. было 
введено положение о  том, что единствен-
ным ребёнком в семье может быть один из 
пары. Однако, предложенная мера не ока-
зала ожидаемого положительного эффек-
та и не привела к росту рождаемости. В ре-
зультате в 2015 г. в Китае рождение второго 
ребёнка было разрешено для всех семейных 
пар. В октябре 2015 г. на Пятом пленарном 
заседании ЦК КПК 18-го созыва было ука-
зано на необходимость сохранения основ-
ной национальной политики планирования 
семьи, реализации мероприятий по борьбе 
со старением населения и широкомасштаб-
ном осуществлении политики «двух детей». 
Новые правила реализации политики «двух 
детей» имели положительный эффект лишь 
в 2016 году. В последующие годы происхо-
дит снижение рождаемости, общего и есте-
ственного прироста населения (рис. 4). От-
сутствие положительных демографических 
изменений объяснялось продолжающимся 
ростом доли пожилых иждивенцев и  доли 
детей-иждивенцев. Кроме того, рождение 

двух детей подразумевает возрастающие 
финансовые траты по уходу и воспитанию, 
что негативно влияет на планирование 
и рождение ребёнка 2.

Сохраняющиеся негативные тенден-
ции демографических показателей после 
2015 г. вызвали необходимость внесения 
новых положений в политику рождаемости. 
31  мая 2021 г. Политбюро ЦК КПК провело 
заседание по рассмотрению «Решения об 
оптимизации политики рождаемости для 
содействия долгосрочному сбалансирован-
ному развитию населения» 3 и  указало, что 
в целях дальнейшей оптимизации полити-
ки рождаемости, государство будет поддер-
живать идею рождения трёх детей в китай-
ских семьях. Обозначим основные положе-
ния новой политики.

2 Чжан Х. Последствия политики в  отношении детей 
для семьи // Китайская новостная сеть —  2020 (на  китай-
ском языке). —  URL: https://wenku.baidu.com/view/2eb7b
1c2866a561252d380eb6294dd88d0d23dea?fr=sogou&_
wkts_=1670828588801 (дата обращения: 10.01.2023).
3 Политбюро ЦК КПК провело заседание под председа-
тельством Си Цзиньпина (на китайском языке). —  URL: http://
www.qstheory.cn/yaowen/2021–05/31/c_1127513287.htm 
(дата обращения: 10.01.2023).

Рис. 4. Изменения после принятия политики двух детей в Китае
Fig. 4. Changes after the introduction of the two-child policy in China

Источник: Национальное бюро статистики Китая. —  URL: https://data.stats.gov.cn/easyquery.
htm?cn=C01 (дата обращения: 25.12.2022).
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1. Китай —  страна с  большим населе-
нием, и осуществление планирования се-
мьи —  основа национальной политики.

2. Страна поддерживает вступление 
в  брак и  деторождение в  нужном возра-
сте (женщины от 25 до 29 лет), надеясь, что 
в каждой семье будут здоровые дети и каж-
дый родившийся ребёнок получит хорошее 
образование. У пары может быть трое детей.

3. Национальное правительство под-
держивает местные провинции и муници-
палитеты в установлении отпуска по ухо-
ду за ребёнком.

В целом политика Китая в  области ро-
ждаемости характеризуется различиями 
как между городскими и  сельскими тер-
риториями, так и  на уровне отдельных 
провинций. Основные различия связаны, 
в  частности, с  пособиями по беременно-
сти и  родам и  социальным обеспечением, 
что обусловлено различиями в экономиче-
ских условиях и демографической структу-
ре регионов. Например, в Пекине в допол-
нение к государственному отпуску по бере-
менности и родам был увеличен отпуск на 
30 дней для матерей, отцам —  на 15 дней. 
В  Чжэцзяне был продлён отпуск по бере-
менности и  родам, в  результате чего пер-
воначальный отпуск продолжительностью 
128 дней был заменён на отпуск по уходу 
за ребёнком продолжительностью 158 дней, 
а отпуск по уходу за двумя и тремя детьми —  
188 дней. В провинции Хубэй отпуск по бе-
ременности и родам для женщин был про-
длён на 60 дней, для мужчин —  на 15 дней. 
Родители ребёнка в возрасте до 3 лет имеют 
право на общий отпуск по уходу за ребён-
ком продолжительностью 10 дней в год. По-
собие по беременности и родам выплачива-
ется в виде заработной платы матери, а не 
в виде средней заработной платы, установ-
ленной государством 4.

4. Государство гарантирует законные 
права и интересы женщин в сфере занято-
сти, оказывает услуги по трудоустройству 
женщин, на занятость которых повлияло 
рождение ребёнка.

4 Список 10 самых популярных новостей 2021  года 
(на  китайском языке). —  URL: https://www.sohu.
com/a/514993536_121123796 (дата обращения: 
12.01.2023).

5. Государство принимает финансовые, 
налоговые, страховые, образовательные, 
жилищные, трудовые и  другие меры под-
держки, чтобы уменьшить расходы семьи 
по рождению, воспитанию и  образованию 
детей.

6. Государство поощряет и  направля-
ет общественные силы на создание учре-
ждений по уходу за детьми, поддержива-
ет детские сады, государственные учре-
ждения, предприятия, учреждения и  об-
щины в предоставлении услуг по уходу за 
детьми 5.

Основные направления реализации 
политики поддержки рождаемости в  Ки-
тае в 2010 г., 2015 г. и в 2021 г. отличаются 
целью (ограничение/регулирование или 
стимулирование рождаемости), а  также 
мерами по планированию семьи. На осно-
ве анализа Закона Китая о планировании 
семьи в 2010 г., 2015 г. и 2021 г. изменения 
мер по планированию рождений пред-
ставлены в табл. 2.

Обращает внимание введение в  2021 г. 
дополнительных мер поддержки рождае-
мости со стороны государства и муници-
пальных органов власти в части оказания 
помощи по уходу, содержанию, медицин-
скому обслуживанию детей. Подробный 
перечень рекомендаций по повышению 
рождаемости представлен в  отдельном 
документе, разработанном Департамен-
том мониторинга населения и  развития 
семьи и утверждённом в июле 2022 года 6.

Согласно докладу о  народонаселе-
нии Китая за 2020 г., в  связи с  проводи-
мой ранее политикой планирования се-
мьи, страна сталкивается со структурны-
ми кризисами, такими, как старение насе-
ления и  снижение рождаемости. По дан-
ным ООН, в 2020 г. доля населения Китая 

5 Ся Хунчжэнь. Закон КНР о народонаселении и планиро-
вании семьи // Китайская народная сеть —  2021 (на китай-
ском языке). —  URL: http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/
202109/9ab0af08773c465aa91d95648df2a98a.shtml (дата 
обращения: 25.12.2022).
6 Отдел демографического мониторинга и  развития 
семьи. Руководящие указания по дальнейшему совершен-
ствованию и  осуществлению мер поддержки активной 
рождаемости (на китайском языке). —  URL: http://www.nhc.
gov.cn/rkjcyjtfzs/s7785/202208/9247dd64744c42df9522c4f
a2cb78e42.shtml (дата обращения: 12.12.2022).
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Таблица 2
Основные направления политики рождаемости в Китае в 2010–2021 годах

Table 2
The main directions of the birth control policy in China from 2010 to 2021

Основные 
направления 

политики
2010 год 2015 год 2021 год

Цель
Регулирование рождаемости. 
Рождение в одной семье толь-

ко одного ребёнка.

Стимулирование 
рождаемости. 

Рождение в одной 
семье двух детей.

Стимулирование рождаемости. Рожде-
ние в одной семье трёх детей.

Планирование 
семьи

1. Использование противоза-
чаточных средств.
2. В случае позднего вступ-
ления в брак или рождения 
ребёнка оба супруга получают 
дополнительный отпуск по 
беременности и родам и дру-
гие пособия.
3. Женщинам проводят опе-
рации по предотвращению 
беременности, дополнитель-
ный отпуск, льготы от местных 
властей.
4. Супруги, которые не выпол-
няют требования политики 
планирования семьи, при ро-
ждении более одного ребёнка 
должны вносить дополнитель-
ные взносы на социальное 
обеспечение.
5. Супружеской паре, члены 
которой добровольно рожают 
всего одного ребёнка в тече-
ние всей жизни, получают 
«почётное свидетельство 
о рождении одного ребёнка», 
которое предоставляет им 
дополнительные льготы.

1. Использование 
противозачаточных 
средств.
2. Супружеские 
пары, которые 
имеют детей в соот-
ветствии с законом, 
могут получить 
дополнительные 
льготы, такие как 
отпуск по беремен-
ности и родам.
3–4. Реализуются 
такие же меры пла-
нирования семьи, 
как и в рамках 
политики 2010 года.

1. Не реализуются мероприятия по 
управлению рождаемостью, в том 
числе через информацию о необходи-
мости применения противозачаточных 
средств.
2. Супружеские пары, которые имеют 
детей в соответствии с законом, могут 
получить дополнительные льготы, такие 
как отпуск по беременности и родам. 
Государство оказывает местным властям 
поддержку в организации отпуска по 
уходу за ребёнком.
3. Государство гарантирует законные 
права и интересы женщинам. Дополни-
тельно оказываются услуги по трудо-
устройству беременных женщин или 
женщин с детьми.
4. Государство предоставляет финансо-
вые, налоговые, страховые, образова-
тельные, жилищные, трудовые и другие 
льготы семьям,, чтобы облегчить бремя, 
связанное с рождением детей, их воспи-
танием и образованием.
5. На уровне округов и провинций рас-
ширяются меры поддержки по уходу за 
младенцами и детьми младшего возра-
ста, обеспечения вакцинации младен-
цев и так далее.

Источник: составлено авторами на основе: Закон Китая о  планировании семьи 2010  года. —  
URL: https://ishare.iask.sina.com.cn/f/12071645.html?utm_source=sgsc; Закон Китая о  планирова-
нии семьи 2015  года. —  URL: https://wenku.baidu.com/view/7e951fa7c950ad02de80d4d8d15abe234
92f0370.html?fr=sogou&_wkts_= 1670158021346; Закон Китая о планировании семьи 2020 года. —  
URL: https://mp.weixin.qq.com/s?src=11&timestamp=1670158043&ver=4206&signature=*BOW3UCV
mwE1Wi43ASqrk47pmiN32-BxFpcgwoxr6ZsdqKMnIN2VUNCet10E-RoHSGAeIIpIgjXRu10IqBuI*2y0e-
97rEkGY7ZEvfeUzvm C3lPEbZTE9S1tAW2-lRu5A&new=1 (дата обращения: 12.12.2022).

в возрасте старше 65 лет составила 13,5%. 
По прогнозу ООН, к 2035 г. население стра-
ны старше 60  лет будет составлять более 
30%. Стимулирование рождаемости рас-
сматривается как одно из мероприятий 
по борьбе со старением населения Китая. 
В  связи с  сохраняющимся сокращени-
ем рождаемости и повышением доли лиц 
старших возрастов, в  мае 2021 г. в  Китае 
приняли следующие новые инструменты 
поддержки рождаемости, направленные 
на рождение в семьях трёх детей.

1. Совершенствование гарантий предо-
ставления отпуска по беременности и ро-
дам и включение в сферу охвата медицин-
ского страхования большего числа вопро-
сов, касающихся материнства.

2. Предоставление многодетным семь-
ям более широких кредитных линий при 
покупке жилья и приоритетное получение 
государственного арендного жилья мно-
годетными семьями при его наличии.

3. Облегчение работы для многодетных 
работников, например, досрочное пре-
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кращение работы или работа из дома, ко-
гда это необходимо. Правительство также 
ввело «мамин пост», гибкое рабочее место 
для достижения баланса между работни-
ками и предприятиями 7.

4. На региональном уровне предостав-
ляются отдельные меры. Например, в про-
винции Хэбэй увеличили жилищный кре-
дит для семей с несколькими детьми. Так, 
семьи с двумя детьми могут взять кредит 
на 100  тыс. юаней больше, семьи с  тре-
мя детьми могут взять кредит на 200 тыс. 
юаней больше. В  провинции Хунань на 
каждого рождённого ребёнка выплачива-
ется дополнительно 10 тыс. юаней. В про-
винции Цзянсу сотрудники с двумя деть-
ми будут освобождены от уплаты страхо-
вых взносов на 50%, а работники с тремя 
детьми —  на 80% 8.

7 Политбюро ЦК КПК провело заседание под председа-
тельством Си Цзиньпина (на китайском языке). —  URL: http://
www.qstheory.cn/yaowen/2021–05/31/c_1127513287.htm 
(дата обращения: 10.01.2023).
8 Список 10 самых популярных новостей 2021  года 
(на  китайском языке). —  URL: https://www.sohu.
com/a/514993536_121123796 (дата обращения: 
12.01.2023).

Заключение

Политика рождаемости в  Китае на ру-
беже XX–XXI  вв. претерпела большие из-
менения. Планирование семьи и  ограни-
чение рождаемости в течение 30 лет сме-
нилось политикой поддержки рождаемо-
сти. Изменения связаны с  расширением 
направлений поддержки рождаемости че-
рез прямую финансовую помощь, а также 
посредством создания более благоприят-
ных условий занятости женщин с детьми, 
расширения инфраструктуры присмотра 
за детьми, воспитательных и  образова-
тельных учреждений.

Новые формы поддержки направлены 
на преодоление материальных причин со-
кращения рождаемости. Однако важным 
негативным условием необходимо при-
знать так называемые идеологические 
факторы. В обществе увеличивается доля 
населения, придерживающегося мнения 
о возможности семьи без детей, реализа-
ции женщин вне семьи без обязательного 
рождения детей, что связано с переходом 
от традиционных семейных норм к более 
либеральным. Повышение рождаемости 
является долгосрочной и  стратегически 
важной задачей для современного Китая.
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Abstract. The demographic situation in China at the end of the 20th —  beginning of the 21st 
centuries was characterized by transformations concerning both the general dynamics of the 
population, and the changes in the age, gender, and educational structures. At the beginning of the 
21st century, China’s demographic policy measures evolved significantly. The main objective of this 
study is to identify the priority directions of demographic policy including support for the birth rate 
at the present stage. The article presents results of the analysis of the main demographic indicators, 
proposes a typology of the factors of the current demographic situation including historical, 
ideological and material backgrounds. The second part of the artivle provides an analysis of the 
main measures aimed at supporting the birth rate at the country level as a whole, and in separate 
provinces. The analysis is based on the regulatory documents concerning the birth rate policy in 
China in the period from 2010 to 2021, as well as the data from the National Bureau of Statistics 
of China. It is shown that during the past decade in China the family planning and birth control 
have been replaced by an active policy of stimulating the birth rate. Financial instruments play an 
important role in shaping the main areas of birth support. In addition, much attention is paid by 
the state to the issue of expanding the childcare infrastructure, educational institutions, creating 
preferential conditions for women with children in the field of employment, etc.
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Аннотация. С  января 2023 г. введено единое пособие на детей, распространившее на все 
категории детского населения правила ежемесячных выплат, предоставлявшихся малоиму-
щим семьям с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. На основе репрезентативных по РФ дан-
ных 5 волн мониторинговых телефонных опросов, проведённых РАНХиГС в период с октября 
2021 г. по ноябрь 2022 г., а также анализа комментариев из интернет-источников в статье 
анализируется риск бедности семей с детьми от 3 до 17 лет, доступность для них мер соци-
альной поддержки, охват и результативность ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет 
и детей от 8 до 17 лет. Показано, что у домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет риск бедно-
сти более чем в 1,5 раза выше и растёт с увеличением числа детей, а также при наличии 
безработных граждан и проживании в сельской местности. К концу 2022 г. выплатами было 
охвачено более 20% домохозяйств с  детьми рассматриваемого возраста, среди многодет-
ных —  47%. При этом менее половины бедных домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет охвачены 
этими выплатами. Доля бедных домохозяйств в результате предоставления выплат сокра-
щалась в ноябре 2022 г. в 1,18 раза. Сохраняется ряд факторов, приводящих к существенным 
ошибкам исключения. При переходе к единому пособию на детей от 0 до 17 лет важно учесть 
опыт реализации поддержки детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет для внесения своевременных 
корректировок, которые будут способствовать росту охвата нуждающихся семей и повы-
шению влияния пособия на уровень бедности.
Ключевые слова: семьи с детьми, бедность, социальная поддержка, социальные выплаты, 
единое пособие, критерии нуждаемости.
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QUALITY AND CONDITIONS OF LIFE OF POPULATION

Введение

Повышенные риски бедности семей с деть-
ми в  России [1] обуславливают внимание го-
сударства к  разработке мер социальной под-
держки данной группы. Уровень детской бед-
ности почти в два раза выше среднего по насе-
лению. Исследователи отмечают остроту про-
блемы бедности в  неполных семьях [2], мно-
годетных семьях [3], в  сельской местности, 
в  семьях с  безработными [4]. Например, в  [3] 
отмечено, что домохозяйства с тремя и более 
детьми имеют более низкий уровень средне-
душевых доходов и  в  структуре их доходов 
существенно ниже доля доходов от трудовой 
деятельности. Значимым барьером для заня-
тости женщин является невозможность отдать 
ребёнка в детское дошкольное учреждение [5]. 
Особенно остра эта ситуация в  малых горо-
дах и сельской местности. Кроме того, барье-
рами для возобновления трудовой деятельно-
сти выступают сложность брать больничный 
по уходу за ребёнком, недостижимость гибкой 
занятости и дистанционной работы.

За последние годы произошли значитель-
ные преобразования в  системе мер социаль-
ной поддержки семей с  детьми как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях. Так, 
с  2013 г. была введена ежемесячная денеж-
ная выплата для семей с низким доходом при 
рождении третьего или последующих детей 
в  размере прожиточного минимума (ПМ) на 
ребёнка до достижения им возраста трёх лет. 
Данная выплата предоставлялась не во всех 
регионах, а в тех, где была негативная ситуа-
ция с рождаемостью. Право на получение вы-
платы определялось на основе проверки ну-
ждаемости, причём критерии назначения 
в регионах были различными.

С 2018 г. были введены ежемесячные вы-
платы на первого и второго ребёнка из мало-
обеспеченной семьи до достижения им возра-
ста трёх лет в размере ПМ на ребёнка, с июня 
2020 г. —  ежемесячные выплаты для бедных се-
мей с детьми от 3 до 7 лет, с июля 2021 г. —  еже-
месячные выплаты для бедных неполных се-
мей с детьми от 8 до 17 лет и беременных жен-
щин, вставших на учёт в медицинской органи-
зации в  ранние сроки беременности, а  с  мая 
2022 г. выплаты распространены и на полные 

семьи с детьми от 8 до 17 лет. Размер пособий 
на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет опреде-
лялся в размере 50%, 75% или 100% ПМ на ре-
бёнка в регионе. Право на получение данных 
мер поддержки зависело от оценки среднеду-
шевых доходов семьи (среднедушевые денеж-
ные доходы семьи должны быть ниже ПМ), так-
же применялся имущественный фильтр и пра-
вило нулевого дохода, предполагающее, что 
пособие назначается при наличии у трудоспо-
собных членов семьи заработка или в случае, 
если отсутствие заработка обосновано объек-
тивными жизненными обстоятельствами.

С 1 января 2023 г эти пособия были объеди-
нены в  единое пособие в  связи с  рождением 
и воспитанием ребёнка. Критерии оценки ну-
ждаемости при определении права на получе-
ние пособия для беременных женщин, семей 
с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет были рас-
пространены на все остальные пособия, в том 
числе черта нуждаемости (1 ПМ), учёт имуще-
ства, правило нулевого дохода. Таким образом, 
с  2013 г. происходило расширение адресных 
мер поддержки семей с детьми разного возра-
ста для того, чтобы, с одной стороны, средства 
направлялись только наиболее нуждающимся 

[6], а с другой, чтобы оптимизировать расходы 
бюджетных средств [7].

В исследованиях, посвящённых оценке 
влияния адресных социальных выплат на бед-
ность, отмечается, что ежемесячная выплата 
на детей от 3 до 7 лет из малоимущих семей, 
существенно повлияла на снижение рисков 
бедности семей с  детьми в  период COVID-19 
и привела к сокращению уровня бедности сре-
ди всего населения на 1,4 процентных пункта 
(п. п.) и снижению дефицита доходов [8]. При 
этом в  работе [9] показано, что в  2020 г. ме-
нее половины малоимущих семей с  детьми 
от 3 до 7 лет были получателями ежемесячной 
выплаты и существенная часть из них остава-
лись бедными даже после получения данной 
выплаты.

Ограниченное влияние социальной под-
держки на сокращение бедности может быть 
обусловлено рядом факторов: несоответстви-
ем размера предоставляемых социальных вы-
плат дефициту доходов домохозяйств, распро-
странённостью неформальной занятости, не-
достаточной точностью оценки доходов домо-
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хозяйств, ведущей к ошибкам включения и не-
совершенством критериев нуждаемости, веду-
щим к ошибкам исключения [10].

Так, моделируя последствия введения иму-
щественных критериев нуждаемости и прави-
ла нулевого дохода, исследователи [11] отме-
чали, что 25–32% семей со среднедушевыми 
доходами ниже ПМ могут получить отказ в на-
значении социальных выплат при примене-
нии данных критериев. При этом проведён-
ный в исследовании [12] анализ данных Пен-
сионного фонда РФ показал, что в 2021 г. среди 
всех причин отказов в назначении ежемесяч-
ной выплаты на детей от 3 до 7 лет более 25% 
было связано с отсутствием трудовых доходов.

Данная работа, продолжая исследования 
влияния мер социальной поддержки на бед-
ность семей с детьми, посвящена оценке рис-
ка бедности семей с детьми от 3 до 17 лет, до-
ступности для них мер социальной поддерж-
ки и охвата их ежемесячными выплатами для 
семей с детьми от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. 
Кроме того, в  работе проведена оценка ре-
зультативности ежемесячных выплат на де-
тей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет с точки зрения 
охвата нуждающихся семей поддержкой и со-
кращения доли бедных домохозяйств с деть-
ми. Представляется, что результаты данного 
исследования будут полезны для совершен-
ствования правил назначения ежемесячно-
го пособия в  связи с  рождением и  воспита-
нием ребёнка, введённого с 1 января 2023 г., 

поскольку правила назначения данного посо-
бия совпадают с правилами назначения еже-
месячных выплат на детей от 3 до 7 лет и от 8 
до 17 лет.

Методология исследования 
и используемые данные

В работе представлены результаты коли-
чественного и  качественного исследования. 
Анализ данных количественного исследова-
ния предваряется качественным контент-ана-
лизом интернет-обращений и комментариев, 
касающихся сложностей с получением ежеме-
сячных выплат на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 
17 лет. Результаты контент-анализа позволили 
выявить основные барьеры, снижающие до-
ступность данных мер социальной поддерж-
ки. Информационную основу анализа соста-
вили материалы следующих интернет-сайтов: 
change.org, nalog-nalog.ru, ngs24.ru, detskie-
posobiya.molodaja-semja.ru, gogov.ru, journal.
tinkoff.ru.

Количественное исследование основано 
на репрезентативных по России данных мо-
ниторинговых телефонных опросов населе-
ния, проведённых РАНХиГС (табл.1). Опро-
сы проводились по всем регионам России. 
Опрашивались граждане страны в возрасте 
18 лет и старше. Выборка телефонных номе-
ров формировалась посредством случайного 
генерирования.

Таблица 1
Характеристики опросов

Table 1
Survey characteristics

Характеристика
Месяц и год проведения опросов Справочно: данные Росстата 

о структуре населения*
октябрь
2021 г.

декабрь
2021 г.

февраль
2022 г.

сентябрь
2022 г.

ноябрь
2022 г.

на 1 января 
2021 г.

на 1 января 
2022 г.

Число респондентов, человек 1617 2015 1623 1606 1814 – –

В том числе, в %: 100 100 100 100 100 100 100

– Мужчины 18–34 лет 13 14 13 12 11 13 13

– Мужчины 35–54 лет 17 17 18 18 19 17 18

– Мужчин 55 лет и старше 12 11 12 11 12 14 14

– Женщины 18–34 лет 13 14 13 12 12 13 13

– Женщины 35–54 лет 20 22 23 25 22 19 19

– Женщины 55 лет и старше 24 22 22 22 24 23 23

Источник: составлено авторами; Росстат: Численность постоянного населения (мужчин и жен-
щин) по возрасту. —  URL: https://fedstat.ru/indicator/31548; https://www.fedstat.ru/indicator/33459.
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Анализ материального положения 
семей с детьми от 3 до 17 лет

Для того, чтобы оценить охват семей 
с детьми от 3 до 17 лет выплатами на де-
тей этих возрастов, а также влияние дан-
ных выплат на снижение уровня бедно-
сти семей с  детьми такого возраста, рас-
смотрим результаты анализа монито-
ринговых опросов населения, проведён-
ных РАНХиГС в  2021–2022  годах. Данные 
опроса, проведённого РАНХиГС в  ноябре 
2022 г., показывают, что риск бедности до-

мохозяйств с  детьми от 3 до 17  лет более 
чем в  1,5 раза выше риска бедности сре-
ди всех домохозяйств в целом (рис. 1). Для 
сравнения: риск бедности домохозяйств 
без детей, напротив, в 1,5 раза ниже рис-
ка бедности среди всех домохозяйств в це-
лом. С увеличением числа детей в домохо-
зяйстве риски бедности возрастают: если 
риск бедности домохозяйств с 1 ребёнком 
от 3 до 17 лет составляет 1,29 раза, то риск 
бедности домохозяйств с 3 и более детьми 
от 3 до 17 лет —  уже 2,40 раза.

Повышенные риски бедности испы-
тывают домохозяйства с  детьми от 3 до 
17  лет, имеющие в  своём составе безра-
ботных граждан, а  также проживающие 
в  сельской местности (рис.  2). Более вы-
сокий уровень бедности семей с  детьми 
и  неработающими лицами, а  также сель-
ских семей подтверждались также в  дру-
гих исследованиях [4].

Анализ охвата ежемесячными 
выплатами на детей от 3 до 
7 лет и детей от 8 до 17 лет

В ноябре 2022 г. выплатами на детей от 
3 до 7 и от 8 до 17 лет было охвачено более 
20% домохозяйств с детьми этих возрастов 
(рис.  3). С  октября 2021 г. охват данными 
выплатами увеличился в 1,3 раза. В основ-
ном рост охвата объясняется ростом чис-

Рис. 1. Риск бедности* домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет 
в зависимости от количества детей, ноябрь 2022 г., раз

Fig. 1. Poverty risk of households with children aged 3 to 17 by number of children, November 2022
Источник: расчёты авторов.
* Риск бедности —  соотношение доли домохозяйств определённой социально-демографической группы со 
среднедушевыми доходами ниже ПМ к доли всех домохозяйств со среднедушевыми доходами ниже ПМ.

Рис. 2. Риск бедности домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет в зависимости 
от места проживания и наличия безработных, ноябрь 2022 г., раз
Fig. 2. Poverty risk of households with children aged 3 to 17 depending on 

residence type and presence of the unemployed, November 2022, times
Источник: расчёты авторов.
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ла получателей ежемесячной выплаты на 
детей от 8 до 17 лет, т. к. с мая 2022 г. право 
на получение данной выплаты получили 
бедные полные семьи, а до этого —  имели 
только одинокие родители.

Охват выплатами среди сельских до-
мохозяйств с  детьми от 3 до 17  лет в  1,5 
раза выше охвата семей, проживаю-
щих в  городе (19% и  30% соответствен-
но в  ноябре 2022 г.) (рис.  4). В  то же вре-
мя, как было отмечено выше, риск бедно-
сти сельских семей с детьми от 3 до 17 лет 

в 1,7 раза выше риска бедности городских 
семей с детьми такого возраста (2,30 раза 
против 1,33 раза), что свидетельствует 
о том, что не все бедные сельские семьи 
с детьми смогли получить рассматривае-
мые выплаты. Ежемесячной выплатой от 
3 до 7  лет в  ноябре 2022 г. было охваче-
но 26% городских семей и  41% сельских 
семей с  детьми такого возраста, от 8 до 
17 лет —  15% городских семей и 27% сель-
ских семей.

В период с  октября 2021 г. по ноябрь 
2022 г. охват ежемесячной выплатой от 8 
до 17 лет городских семей увеличился в 2,1 
раза, а  охват сельских семей —  в  3,0 раза. 
Более быстрый рост охвата сельских семей 
может объясняться усилением поддерж-
ки самозанятости на селе. В соответствии 
с  Постановлением Правительства РФ от 
24 декабря 2021 г. № 2451 с 1 января 2022 г. 

самозанятые лица, ведущие личное под-
собное хозяйство, могут получить субси-
дии на выращивание овощей, картофеля, 
производства молока, содержание коров, 
овец и коз. При этом регистрация и полу-
чение дохода в качестве самозанятого по-
зволяет преодолеть правило нулевого до-
хода при оценке нуждаемости для получе-
ния ежемесячных выплат от 3 до 7 лет и от 
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8 до 17 лет. Наиболее высокий охват еже-
месячными выплатами наблюдается сре-
ди многодетных домохозяйств с  детьми 
от 3 до 17 лет (47% в ноябре 2022 г.) (рис. 5). 

Среди домохозяйств с 2 детьми такого воз-
раста данными выплатами охвачены 26%, 
а среди домохозяйств с 1 ребёнком —  11%.

Наличие большого числа иждивен-
цев приводит к  низкому среднедушево-
му доходу семьи, а  условия назначения 
для домохозяйств с  3 детьми дополни-
тельно смягчены тем, что один из чле-
нов домохозяйства может не иметь офи-
циальных трудовых доходов и  не должен 
иметь при этом уважительную причину 
их отсутствия.

Оценка результативности 
ежемесячных выплат на 

детей 3–7 и 8–17 лет

В ноябре 2022 г. менее половины бедных 
домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет полу-
чали ежемесячную выплату на детей тако-
го возраста (рис. 6). По сравнению с октя-
брем 2021 г. охват бедных домохозяйств 
увеличился в  1,4 раза, в  первую очередь, 
за счёт предоставления с мая 2022 г. пра-

ва на получение ежемесячной выплаты на 
детей от 8 до 17 лет всем бедным семьям 
с  детьми такого возраста. Охват бедных 
домохозяйств с детьми от 8 до 17 лет еже-
месячной выплатой увеличился с октября 
2021 г. по ноябрь 2022 г. более чем в 2 раза: 
с 17% до 38%.

Одной из причин увеличения охвата 
бедных семей с детьми от 3 до 7 лет еже-
месячной выплатой в период с сентября по 
ноябрь 2022 г. (с  47% до 58%) может быть 
упрощение критериев нуждаемости при 
назначении выплат на детей из семей мо-
билизованных граждан с  1  ноября 2022 г. 
В  соответствии с  постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2022 № 1933 доходы 
мобилизованного не учитываются в  со-
ставе доходов семьи при оценке нуждае-
мости. Кроме того, даже если у  мобили-
зованного гражданина в  оцениваемый 
период отсутствовали трудовые доходы, 

7 

 
В период с октября 2021 г. по ноябрь 2022 г. охват ежемесячной выплатой от 8 до 17 лет 

городских семей увеличился в 2,1 раза, а охват сельских семей – в 3,0 раза. Более быстрый рост 

охвата сельских семей может объясняться усилением поддержки самозанятости на селе. В 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2021 г. № 2451 с 1 января 

2022 г. самозанятые лица, ведущие личное подсобное хозяйство, могут получить субсидии на 

выращивание овощей, картофеля, производства молока, содержание коров, овец и коз. При 

этом регистрация и получение дохода в качестве самозанятого позволяет преодолеть правило 

нулевого дохода при оценке нуждаемости для получения ежемесячных выплат от 3 до 7 лет и 

от 8 до 17 лет. Наиболее высокий охват ежемесячными выплатами наблюдается среди 

многодетных домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет (47% в ноябре 2022 г.) (рис. 5). Среди 

домохозяйств с 2 детьми такого возраста данными выплатами охвачены 26%, а среди 

домохозяйств с 1 ребёнком – 11%. 
Домохозяйства с 1 ребёнком Домохозяйства с 2 детьми 

  
Домохозяйства с 3 и более детьми 

 
Рис. 5. Доля домохозяйств с 1, 2 и 3 и более детьми, получающих ежемесячные выплаты 

на детей 3-7 и 8-17 лет, % 

Fig. 5. The share of households with 1, 2 and 3+ children, receiving benefits for children aged 3-7 and 

8-17, % 
Источник: расчёты авторов. 
 

Наличие большого числа иждивенцев приводит к низкому среднедушевому доходу 

семьи, а условия назначения для домохозяйств с 3 детьми дополнительно смягчены тем, что 

один из членов домохозяйства может не иметь официальных трудовых доходов и не должен 

иметь при этом уважительную причину их отсутствия. 
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его семье не могут отказать в назначении 
выплаты по данной причине, т. е. прави-
ло нулевого дохода в этом случае не при-
меняется. Поскольку чаще всего под мо-
билизацию попадали граждане до 35 лет, 
среди которых выше доля имеющих детей 
дошкольного возраста, то можно предпо-
ложить, что введённое упрощение крите-
риев нуждаемости оказало более суще-
ственное влияние на предоставление еже-
месячной выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Проведённые расчёты показывают, 
что доля бедных домохозяйств с  детьми 
от 3 до 17  лет в  результате предоставле-
ния ежемесячных выплат на детей сокра-
щалась в ноябре 2022 г. в 1,18 раза (рис. 7). 
Причём предоставление ежемесячной вы-
платы на детей от 3 до 7 лет снижает долю 
бедных среди домохозяйств с детьми от 3 
до 7 лет более существенно —  в 1,25 раза.

Наблюдаемое усиление влияния еже-
месячной выплаты на детей от 8 до 17 лет 
на снижение уровня бедности среди домо-
хозяйств с детьми такого возраста с октя-
бря 2021 г. по ноябрь 2022 г. обусловлено 
как расширением числа получателей дан-
ной выплаты, так и увеличением её сред-
него размера. Так, с 1 июля 2021 г. по 1 мая 
2022 г. право на ежемесячную выплату на 
детей от 8 до 17 лет имели только неполные 

семьи с детьми со среднедушевыми дохо-
дами ниже ПМ и размер предоставляемой 
им выплаты составлял 50% ПМ, а  с  1  мая 
2022 г. право на указанную выплату было 
предоставлено всем семьям с детьми это-
го возраста со среднедушевыми доходами 
ниже ПМ и  размер предоставляемой им 
выплаты варьировался в  зависимости от 
дефицита их дохода и составлял 50%, 75% 
или 100% ПМ.

8 

Оценка результативности ежемесячных выплат на детей 3-7 и 8-17 лет 

В ноябре 2022 г. менее половины бедных домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет получали 

ежемесячную выплату на детей такого возраста (рис. 6). По сравнению с октябрем 2021 г. охват 

бедных домохозяйств увеличился в 1,4 раза, в первую очередь, за счёт предоставления с мая 

2022 г. права на получение ежемесячной выплаты на детей от 8 до 17 лет всем бедным семьям с 

детьми такого возраста. Охват бедных домохозяйств с детьми от 8 до 17 лет ежемесячной 

выплатой увеличился с октября 2021 г. по ноябрь 2022 г. более чем в 2 раза: с 17% до 38%.  

 

Рис. 6. Доля малоимущих домохозяйств, получающих ежемесячные выплаты на детей 3-7 

и 8-17 лет, % от малоимущих домохозяйств с детьми соответствующего возраста 

Fig. 6. The share of poor households, receiving benefits for children aged 3-7 and 8-17, % poor 

households with children of relevant age 
Источник: расчёты авторов. 
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Рис. 7. Сокращение доли бедных домохозяйств с детьми в результате 
предоставления ежемесячных выплат на детей 3–7 и 8–17 лет, раз

Fig. 7. Decrease in the share of poor households as a result of providing 
benefits for children aged 3–7 and 8–17, times

Источник: расчёты авторов.
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Что касается ежемесячной выплаты на 
детей от 3 до 7 лет, то влияние данной вы-
платы на снижение уровня бедности сре-
ди домохозяйств с детьми от 3 до 7 лет со-
кращалось с  октября 2021 г. по февраль 
2022 г. и  увеличилось в  сентябре-ноябре 
2022 г. Ослабление влияния ежемесячной 
выплаты на детей от 3 до 7  лет на сокра-
щение уровня бедности в  феврале 2022 г. 
обусловлено повышением ПМ, рассма-
триваемого в рамках данной статьи в ка-
честве черты бедности, с 1 января 2022 г., 
что, при прочих равных, ведёт к  увели-
чению доли домохозяйств за чертой бед-
ности. При этом размер данной выплаты 
для семей, уже получающих такую выпла-
ту, не увеличился автоматически при по-
вышении ПМ —  для перерасчёта размера 
выплаты необходимо было пройти пере-
регистрацию. Беззаявительный перерас-
чёт ежемесячной выплаты на детей от 3 
до 7 лет в связи с ежегодным изменением 
ПМ был введён с 1 апреля 2022 г. в соответ-
ствии с  постановлением Правительства 
РФ от 28  января 2022 г. № 68. Усилению 
влияния ежемесячной выплаты на детей 
от 3 до 7 лет на сокращение уровня бедно-
сти среди домохозяйств с  детьми от 3 до 
7 лет в ноябре 2022 г. способствовало рас-
ширение охвата указанной выплатой бед-
ных домохозяйств.

Анализ интернет-обращений 
и комментариев, касающихся 

сложностей с получением выплат на 
детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет

На основе анализа интернет-обраще-
ний и  комментариев опишем ключевые 
сложности, с которыми сталкиваются до-
мохозяйства с  детьми при обращении за 
получением выплат на детей от 3 до 7 лет 
и от 8 до 17 лет.

Правило «нулевого дохода». В  соответ-
ствии с постановлениями Правительства РФ 
от 31.03.2020 № 384, от 28.06.2021 № 1037 
и  от 16.12.2022 № 2330 правило «нулевого 
дохода» предполагает, что пособие назна-
чается при наличии у взрослых членов се-
мьи заработка (стипендии, зарплаты, дохо-

дов от предпринимательской деятельности 
или пенсии). В  результате анализа интер-
нет-обращений можно выделить следую-
щие ситуации, из-за которых часть населе-
ния не может выполнить требование нену-
левого дохода, но является нуждающейся 
в  социальной поддержке. Например, про-
живающие в  сельской местности, где мало 
мест с  официальным трудоустройством, 
сталкивающиеся с  недоступностью дет-
ских садов, или имеющие детей, которые не 
могут посещать детский сад по состоянию 
здоровья, часто болеют, из-за чего родитель 
должен оставаться с ребёнком дома, а дру-
гих родственников, которые могут побыть 
с ребёнком рядом нет.

Категории семей, которые имеют пра-
во иметь не работающего трудоспособно-
го члена домохозяйства —  один из родите-
лей в  многодетной семье или единствен-
ный родитель —  несмотря на это сталки-
ваются на местах с отказами. «Подавала на 
повышение выплат с  3 до 7, сегодня пришёл 
отказ в связи с отсутствием дохода. В пра-
вилах нулевого дохода есть пункт о матерях 
одиночках. Я  мать-одиночка, ребёнку 4 го-
дика, работаю неофициально» 1. «Многодет-
ная семья! Сказано, что один может не рабо-
тать! В итоге пришёл отказ по причине нет 
дохода у  мужа. Так как удостоверение мно-
годетной семьи оформлено не на мужа, а на 
меня! Что за абсурд? Мы семья, мы не в раз-
воде и все дети наши общие. Какая разница, 
на кого из родителей оформлено удостове-
рение?» 2. Люди готовы оформить развод, 
чтобы получить право на пособие. «У меня 
3 детей. Муж не работает, на больничном 
с  октября 2020 г., многодетная семья. Я  не 
работаю. Работы официальной нет в  селе, 
нам отказали в пособие с 3 до 7. А если разве-
дёмся, смогу ли я оформить пособие?» 3.

1 Подавала на повышение выплат с 3 до 7, сегодня при-
шёл отказ в связи с отсутствием дохода // Налог-налог.ру: 
[сайт]. —  URL: https://nalog-nalog.ru/forum/answers/65940/ 
(дата обращения: 10.06.2022).
2 Ответы на популярные вопросы и  детали выплат 
пособий за детей от 3 до 7 лет в 2021  году // NGS24.RU 
Красноярск онлайн: [сайт]. —  URL: https://ngs24.ru/text/
economics/2021/05/07/69903323/comments/ (дата обра-
щения: 10.06.2022).
3 У меня 3 детей. Муж не работает на больничном с ок-
тября 2020  года, многодетная семья. Я  не работаю…  // 



85

Гришина Е. Е., Цацура Е. А.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 3. 2023

 КАЧЕСТВО И УСЛОВИЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

Согласно действующему законодатель-
ству, длительная безработица, обуслов-
ленная отсутствием рабочих мест в месте 
проживания, не рассматривается как ува-
жительная причина отсутствия трудовых 
доходов. Кроме того, не все категории мо-
гут быть признаны безработными и полу-
чить пособие по безработице. Например, 
если у  человека есть разрешение на вре-
менное проживание, то он может быть по-
ставлен в  центре занятости на учёт как 
ищущий работу без назначения пособия. 
В  этом случае семья получит отказ в  на-
значении пособия. Для многих семей вы-
ходом стало оформление самозанятости, 
так как даже минимальный доход доста-
точен для выполнения правила нулевого 
дохода.

Период учёта среднедушевых доходов до-
мохозяйства. На сайте Минтруда России 
отмечено, что для соответствия правилу 
нулевого дохода достаточно иметь трудо-
вой доход в течение хотя бы одного меся-
ца в  рассматриваемом периоде 4. Однако, 
на практике в  регионах могут требовать 
подтверждение доходов за все 12 месяцев 
[13] или, например, в  течение минимум 
10 месяцев. «В  этом году нам пришёл от-
каз по причине «отсутствие дохода за ука-
занный период», хотя в  2020  году (который 
у  меня является указанным периодом) офи-
циально я  работала 8 месяцев, остальные 
неофициально» 5.

С проблемами сталкиваются сельские 
жители, имеющие сезонную официаль-
ную занятость. «Живём в  деревне, в  вы-
плате от 3 до 7 отказали. У нас нет ни сади-
ков, ни работы, у мужа работа посезонная, 
то есть он работает в  сезон на зерноубо-
рочном комбайне. Отчисления в  налого-
вую все делаются. Я стояла на бирже пол-
года, потом просто сняли, работы-то нет, 

Налог-налог.ру: [сайт]. —  URL: https://nalog-nalog.ru/forum/
comments/40287/ (дата обращения: 10.06.2022).
4 Пенсионный фонд принял уже почти 90  тыс. заявле-
ний на новые выплаты // Минтруд России, 1 июля 2021 г.: 
[сайт]. —  URL: https://mintrud.gov.ru/social/335 (дата обра-
щения: 18.03.2023).
5 У меня двое детей, 4х и  6ти лет, отец платит алимен-
ты, но на три прожиточных минимума не выходим, и… 
// Налог-налог.ру: [сайт]. —  URL: https:// nalog-nalog.ru/
comments/40859/ (дата обращения: 10.06.2022).

а на бирже больше не держат. Плюс у нас 
ЛПХ —  коровка, поросятки, огород. В  вы-
плате отказывают, т. к. говорят работы 
стаж в году должен быть не менее 10 мес., 
но как, если биржа не держит, а  у  мужа 
только на сезон и так каждый год» 6.

Отказ в пособии является стимулирую-
щей мерой для оформления самозанято-
сти или статуса индивидуального пред-
принимателя. Доход самозанятого, под-
тверждённый через приложение «Мой на-
лог», учитывается при назначении посо-
бия на детей от 3 до 7  лет. Однако, обра-
щаясь, например, через 5 месяцев после 
оформления самозанятости, люди полу-
чают отказы. «Я с июля 2021 года зареги-
стрирован как самозанятый, жена по ухо-
ду за 3-я детьми. 7 декабря я подал доку-
менты, чтоб признали малоимущим. Се-
годня получил отказ. Причина в том, что 
расчётный период берется за весь год, т. е. 
с июня 2020 по июль 2021 года. И доходы 
должны быть за каждый из этих месяцев!!! 
И это в Москве» 7.

Учёт алиментов. В соответствии с п. 21 
Постановления Правительства РФ от 
31.03.2020 № 384, п.  18 Постановления 
Правительства РФ от 28.06.2021 № 1037, 
п. 47 Постановления Правительства РФ от 
16.12.2022 № 2330 при расчёте среднеду-
шевого дохода семьи учитывается сумма 
полученных алиментов. При этом об учёте 
или исключении алиментов, которые чле-
ны семьи отдают в другую семью, ничего 
не сказано. Получается, что одна и  та же 
сумма может учитываться дважды, в двух 
семьях и  даже дважды внутри одной се-
мьи. «Муж платит алименты 1 ребёнку 
и  нашему совместному ребёнку (мы  в бра-
ке). При оформлении пособия, мало того они 
не вычитают в  виде расходов алименты на 
первого ребёнка (будто эти деньги в  семье), 
так и  считают на второго ребёнка деньги 

6 Отказ в назначении пособия на ребенка от 3 до 7 лет: 
как и куда подать жалобу // GOGOV —  о  главном в России 
без политики: [сайт]. —  URL: https://gogov.ru/services/child-
benefit/3–7/complaint (дата обращения: 10.10.2022).
7 Можно ли стать самозанятым для получения посо-
бия от 3 до 7  лет? // Детские пособия: энциклопедия 
молодой мамы: [сайт]. —  URL: http://detskie-posobiya.
molodaja-semja.ru/ejemesyachnye-posobiya/ot-3-do-7-let/
samozanyatym/ (дата обращения: 3.10.2022).
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2 раза. Считают его полную з/п (без вычета 
НДФЛ и всех алиментов) и прибавляют мне 
выплаченные им алименты! Абсурд!» 8. При 
этом в определении от 25 апреля 2022 года 
№ 65-КГПР22–1-К9 Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда РФ 
указала, что уплаченные алименты не 
должны учитываться в составе доходов се-
мьи, претендующей на господдержку.

Учёт имущества. Существующие иму-
щественные критерии люди также счи-
тают несправедливыми в  ряде ситуаций, 
например, когда речь о  жилье, куплен-
ном в ипотеку и требующем ежемесячных 
расходов. «Мы ранее получали выплату 50% 
на ребёнка, была однокомнатная квартира 
в  ипотеку. Детей двое, появился такой ва-
риант (благодаря материнскому капиталу) 
купить двушку. Купили, теперь две кварти-
ры в ипотеке, в выплатах отказывают из-за 
недвижимости. А  то, что они в  ипотеке, 
и у нас нет прав их продавать, никого не вол-
нует. Неужели ничего нельзя сделать? Доход 
небольшой, да две квартиры, так две ипоте-
ки и платим» 9.

Также люди отмечают, что если у  них 
только доля в  квартире, то они не могут 
получать дополнительный доход с  этой 
доли, сдав её в аренду, так как в квартире 
живут другие родственники. Несмотря на 
то, что в правилах назначения ежемесяч-
ного пособия в  связи с  рождением и  вос-
питанием ребёнка, ежемесячных выплат 
на детей от 3 до 7  лет и  от 8 до 17  лет не 
отмечено, что единственное жильё с боль-
шой площадью может стать причиной от-
каза в назначении данных мер поддержки, 
встречаются случаи неправомерных отка-
зов. «Позвонила в Пенсионный фонд в отдел 
детских пособий. Они долго мне читали свои 
постановления и  сказали, что независимо 
сколько квартир или домов, надо чтобы ме-
траж был не больше 24 кв и  40 кв на чело-
века! Я им стала объяснять, что если по од-

8 Для выплат с 3 до 7 лет больше не нужны справки об 
алиментах. В  чём подвох? //Тинькофф Журнал: [сайт]. —  
URL: https://journal.tinkoff.ru/user2299051/ (дата обраще-
ния: 20.12.2022).
9 Как имущество влияет на детские выплаты с 3 до 7 лет 
// Тинькофф Журнал: [сайт]. —  URL: https://journal.tinkoff.ru/
user2068422/ (дата обращения: 20.12.2022).

ной квартире или одному дому, то метраж 
не важен! В  пенсионном фонде ответили, 
что они получают ответы с Росреестра об 
этом и рассчитывают именно с 24 кв и 40 кв, 
соответственно. Как-то так. Сотрудники 
Пенсионного фонда лишают семьи пособий, 
так как не в курсе» 10.

У семей с  детьми возникают вопросы 
о  том, почему учитывается только коли-
чество объектов имущества, но не учи-
тывается его стоимость. При этом иссле-
дователи [9] отмечают, что в  зарубежных 
странах при оценке имущественной обес-
печенности семьи учитывается не только 
отдельные характеристики имущества, но 
и  его рыночная стоимость. «А  две маши-
ны!.. Очень много есть мест, где без машины 
совсем никак, даже под Москвой, не говоря уж 
о сельской местности. И в чем вообще смысл 
считать эти машины в  лошадиных силах? 
Тогда уж надо оценку имущества проводить, 
за сколько прожиточных минимумов машину 
продать можно. Машина сто тысяч может 
стоить, но нет, её всё равно нельзя иметь» 11. 
Удивление вызывает и то, что при прода-
же имущества (квартиры, дома, автомоби-
ля) полученные деньги учитываются в до-
ходах и  становятся поводом для отказа 
в пособии, в то время как они используют-
ся на покупку взамен другого жилья или 
автомобиля.

Регистрация по месту жительства. 
Сложности с  доступом к  мерам социаль-
ной поддержки могут быть связаны с раз-
личием в  адресах регистрации по месту 
жительства матери и  ребёнка. Представ-
ляется, что в  таких ситуациях первооче-
редным должен быть факт совместного 
проживания, а  не документы о  регистра-
ции. «В прошлом году я оформляла выплату 
с 3 до 7, в этом году мне отказали из-за раз-
ной прописки с ребёнком, хотя ситуация не 
менялась. Муж подал. Ему одобрили, но ска-
зали, что перерасчёта с января ему не будет. 
10 Единое пособие на детей до 17 лет в 2023 году: усло-
вия, размер выплат // Тинькофф Журнал: [сайт]. —  URL 
https://journal.tinkoff.ru/news/edinoe-posobie-na-detei/ 
(дата обращения: 15.03.2023).
11 Единое пособие на детей до 17 лет в 2023 году: усло-
вия, размер выплат // Тинькофф Журнал: [сайт]. —  URL 
https://journal.tinkoff.ru/news/edinoe-posobie-na-detei/ 
(дата обращения: 15.03.2023).
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Т.к. новый заявитель на пособие. Как так???? 
Пособие же на ребёнка, одного того же, при-
чём тут заявитель? »12

Отмена региональных пособий. В  со-
ответствии с  Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 декабря 2022 г. № 2330 
«О  порядке назначения и  выплаты еже-
месячного пособия в  связи с  рождени-
ем и  воспитанием ребёнка» при введе-
нии ежемесячного пособия в  связи с  ро-
ждением и  воспитанием ребёнка регио-
ны должны провести инвентаризацию 
установленных на региональном уровне 
мер поддержки для бедных семей, име-
ющих детей, и дать оценку целесообраз-
ности дальнейшего их предоставления. 
Это позволило регионам отменить от-
дельные региональные меры поддерж-
ки, в том числе, ежемесячное пособие на 
ребёнка до 16  лет, которое до 1  января 
2023 г. предоставлялось в каждом регио-
не в соответствии со ст. 16 Федерального 
закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имею-
щим детей». «Я по старым правилам полу-
чала больше, чем теперь с  единым пособи-
ем, да и региональную выплату ещё под шу-
мок отменили. Короче, как обычно, рекламы 
много, а  по сути выплаты урезали» 13. При 
этом некоторые из отменённых регио-
нальных выплат могут предоставлять-
ся до 23 лет, в то время как ежемесячное 
пособие в  связи с  рождением и  воспита-
нием ребёнка предоставляется до дости-
жения ребёнком возраста 17  лет. «Дочери 
исполнилось 17, и нам отказали в последую-
щей выплате. Она обучается на дневном об-
учении, я единственный родитель, папа до-
черью не интересуется, и где он мы не зна-
ем. ПФР региона отказал в выплате ссыла-
ясь на закон, о том, что ребёнок 17 лет. До-
ход мой официальный составляет 15000 на 
двоих. Как быть? Куда обращаться? Почему 

12 Как рассчитать пособие по новым правилам? 15 важ-
ных вопросов про выплаты на детей от 3 до 7 лет // NGS24.
RU Красноярск онлайн: [сайт]. —  URL: https://ngs24.ru/text/
economics/2021/05/07/69903323/comments/ (дата обра-
щения: 24.10.2022).
13 Единое пособие на детей до 17 лет в 2023 году: усло-
вия, размер выплат // Тинькофф Журнал: [сайт]. —  URL 
https://journal.tinkoff.ru/news/edinoe-posobie-na-detei/ 
(дата обращения: 15.03.2023).

мой ребёнок не имеет право на поддержку 
государства пока обучается?» 14

Однако, как отмечают исследователи 
[14], непредоставление социальной под-
держки на детей в возрасте от 17 и старше, 
очно обучающихся в  высших и  средних 
специальных учебных заведениях, увели-
чивает их риски бедности и может приве-
сти к отказу таких детей от продолжения 
обучения. В  связи с  этим, крайне важно 
расширить границы социальной поддерж-
ки семей с детьми до момента окончания 
ребёнком учебного заведения.

Таким образом, выявлен ряд трудно-
стей, которые могут привести к тому, что 
отдельные семьи с  детьми даже при на-
личии среднедушевых доходов ниже ПМ 
не смогут получить указанные выплаты. 
Большинство из проблем, упоминаемых 
в  рассмотренных интернет-обращениях, 
могут быть решены путем внесения соот-
ветствующих изменений в  нормативно-
правовые акты, регламентирующие пра-
вила назначения указанных выплат.

Заключение

Проведённый анализ позволил вы-
явить ряд законодательных изменений, 
которые содействовали росту охвата се-
мей с  детьми от 3 до 17  лет социальной 
поддержкой и/или сокращению уровня 
их бедности: 1) расширение охвата семей 
с детьми от 8 до 17 лет ежемесячными вы-
платами за счёт перехода от предоставле-
ния выплат бедным одиноким родителям 
к  предоставлению выплат всем бедным 
семьям с детьми такого возраста; 2) уве-
личение среднего размера ежемесячной 
выплаты на детей от 8 до 17 лет и его диф-
ференциация с  учётом дефицита дохода 
семьи; 3) переход к автоматическому по-
вышению размера предоставляемых вы-
плат при росте ПМ; 4) упрощение порядка 
назначения ежемесячных выплат на де-
тей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет из семей 
мобилизованных граждан за счёт исклю-

14 Единое пособие на детей до 17 лет в 2023 году: усло-
вия, размер выплат // Тинькофф Журнал: [сайт]. —  URL 
https://journal.tinkoff.ru/news/edinoe-posobie-na-detei/ 
(дата обращения: 15.03.2023).
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чения дохода мобилизованных при оцен-
ке нуждаемости семьи.

Вместе с тем проведённый контент-ана-
лиз интернет-сообщений семей с  детьми, 
столкнувшихся с  трудностями при оформ-
лении детских пособий, показал наличие 
ряда факторов, ограничивающих возмож-
ности влияния рассматриваемых ежемесяч-
ных выплат на снижение уровня бедности: 
1) сложности с  выполнением требований 
правила «нулевого дохода» при проживании 
в удалённых территориях с отсутствием ра-
бочих мест, в том числе, в сельских террито-
риях с  отсутствием возможностей реализа-
ции продукции от личного подсобного хо-
зяйства; 2) отсутствие чёткого нормативно-
правового определения длительности пе-
риода ненулевого дохода, который должен 
быть у трудоспособного члена семьи (напри-
мер, от 1 до 12 месяцев (включительно) из 12 
месяцев расчётного периода); 3) включение 
суммы алиментов, уплаченных в другую се-
мью, в составе доходов семьи; 4) отсутствие 
учёта обязательных расходов семьи в  виде 
арендных и  ипотечных платежей; 5) учёт 
долевой собственности при оценке нуждае-
мости семьи; 6) отсутствие учёта стоимости 
имущества в собственности семьи; 7) одно-
временный учёт доходов от продажи объек-
та имущества и  нового объекта имущества, 
купленного взамен старого; 8) отсутствие 
учёта факта совместного проживания роди-
теля и ребёнка в случае различий в адресах 
их регистрации; 9) отмена отдельных ре-
гиональных мер поддержки семей с детьми 
при введении ежемесячного пособия в связи 
с рождением и воспитанием ребёнка. Отме-
ченные факторы могут приводить к  непол-
ному охвату социальной поддержкой бед-
ных семей с детьми от 3 до 17 лет.

Проведённый анализ показал важность 
внесения изменений и дополнений в Поста-
новление Правительства РФ от 16.12.2022 
№ 2330 «О  порядке назначения и  выплаты 
ежемесячного пособия в  связи с  рождени-
ем и  воспитанием ребёнка» в  части учёта 
стоимости имущества и  исключения доле-
вой собственности при оценке нуждаемости 
семьи; чёткого определения длительности 
периода ненулевого дохода; исключения из 

состава доходов семьи уплаченных алимен-
тов и суммы, соответствующей расходам по 
арендным и  ипотечным платежам; диффе-
ренцированного подхода к учёту доходов от 
продажи недвижимости и  предоставления 
возможности заявителям подтверждения 
состава семьи на основании факта совмест-
ного проживания. Принятие указанных по-
правок будет способствовать повышению 
охвата бедных семей пособием в связи с ро-
ждением и  воспитанием ребёнка, и  сниже-
нию дефицита дохода таких семей.

Анализ данных опросов населения, про-
ведённых РАНХиГС с октября 2021 г. по но-
ябрь 2022 г., показал, что более половины 
домохозяйств с детьми от 3 до 17 лет со сред-
недушевым доходом ниже ПМ не получали 
ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет 
и от 8 до 17 лет. Уровень бедности многодет-
ных и сельских семей с детьми от 3 до 17 лет 
оставался высоким даже с учётом получения 
указанных выплат, поскольку дефицит до-
ходов таких семей часто больше, чем объём 
предоставляемой им социальной помощи.

Зарубежные исследования 15 говорят 
о  важности увеличения охвата бедных се-
мей социальной поддержкой и  обеспече-
ния адекватности размера предоставляемых 
им выплат. Повышение информированно-
сти населения о  существующих мерах под-
держки, упрощение процедур обращения за 
помощью, ликвидация правовых и  практи-
ческих барьеров, препятствующих получе-
нию помощи отдельными уязвимыми груп-
пами малоимущего населения, обеспечение 
чётких и доступных процедур обжалования 
решения органов, ответственных за назна-
чение помощи, являются важными инстру-
ментами, направленными на расширение 
охвата нуждающихся социальной поддерж-
кой в целях снижения бедности.

15 Non-take-up of Rights in the Context of Social Protection. 
United Nations Report of the special rapporteur on extreme 
poverty and human rights (A/HRC/50/38). —  URL: https://
www.ohchr.org/en/special-procedures/sr-poverty; Charting 
a Course Towards Universal Social Protection: Resilience, 
Equity, and Opportunity for All. World Bank. 2022. —  URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/
84ba2380–624c-553a-b929–2882e72c7468 (дата обраще-
ния: 22.03.2023).
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Abstract. Families with children can receive monthly payments of a substantial amount (from 
50% to 100% of the child’s subsistence minimum). In January 2023, a unified benefit for children 
was introduced, extending to all categories of the child population the rules of monthly payments 
provided to low-income families with children aged 3–7 and 8–17. Based on 5 waves of telephone 
surveys conducted by RANEPA in the period from October 2021 to November 2022, as well as an 
analysis of comments from Internet sources, the article analyzes the risk of poverty for families 
with children from 3 to 17 years of age, accessibility of social support, coverage and effectiveness 
of monthly payments for children aged 3–17. It is shown that households with children aged 3–17 
have 1.5 times higher risk of poverty that rises with an increase in the number of children, as well as 
in the presence of the unemployed, and living in rural areas. By the end of 2022, more than 20% of 
households with children of this age were covered by payments in question, among families with 3 and 
more children —  47%. At the same time, less than half of poor households with children aged 3–17 are 
covered by these payments. Due to provision of payments, the share of poor households decreased 
in November 2022 by 1.18 times. Several factors remain, which lead to significant exclusion errors 
that reduces the impact of the monthly payments on poverty. When switching to the unified benefit 
for children from 0 to 17 years of age, it is important to take into account the experience of providing 
support for children aged 3–7 and 8–17 in order to make timely adjustments that will increase the 
coverage of needy families and raise the impact of the benefit on poverty.
Keywords: families with children, poverty, social support, social benefits, unified benefit, eligibility 
criteria.
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Аннотация. На материалах репрезентативного социологического опроса, проведённого 
Институтом социального анализа и  прогнозирования Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы (ИНСАП РАНХиГС) в марте 2021 г., рассмотрены соци-
ально-экономические трудности, с  которыми столкнулись различные группы российского 
населения в течение первого года пандемии. Выявлено, что кризисные явления повлияли на 
различные аспекты жизнедеятельности разных групп населения. Так, негативный тренд 
материальной обеспеченности в  наибольшей мере был распространён в  средневозрастной 
когорте, а  также среди работающих, занимающих низшие должностные позиции. Обра-
щение к практике потребительской экономии, крайне незначительно дифференцированное 
по демографическим группам, в максимальной степени (более 80%) относится к тем, кто 
имеет низкий материальный статус и существенную долговую нагрузку. С разнообразными 
проблемами в сфере занятости, вызванными особенностями кризисного контекста, столк-
нулись две трети работающих, в наибольшей мере —  представители управленческого звена. 
Массовый переход на дистанционный формат занятости, ставший успешным в качестве си-
туативного адаптационного механизма, оказался сопряжён со снижением продуктивности 
и комфорта выполнения трудового функционала. С изменениями привычных рекреационно-
досуговых практик столкнулись более половины россиян, в  том числе 23% —  в  значитель-
ной степени. Наиболее остро соответствующие изменения воспринимаются женщинами, 
представителями молодой когорты и  жителями мегаполисов. Рассматриваемый период 
характеризуется существенной негативной динамикой межличностного доверия за пре-
делами «близкого круга» во всех социально-демографических группах населения. Социальные 
взаимодействия россиян в значительной мере развиты в составе «ближнего круга» общения, 
в первую очередь —  родственного; уровень доверия и надежды на получение помощи в случае 
необходимости от государственных и общественных институтов существенно ниже. Пред-
ставители наименее ресурсообеспеченных групп населения демонстрируют суженный уро-
вень включённости в сети потенциальной социальной поддержки, что дополнительно огра-
ничивает адаптационные возможности уязвимых слоёв общества.
Ключевые слова: население, социально-экономическая адаптация, качество жизни, 
COVID-19, рынок труда, рекреационные практики, социальные взаимодействия.
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Введение

Начало 2020-х гг. стало для российско-
го населения периодом многоаспектной 
нестабильности, вызванной пандемией 
коронавируса и  административными ме-
рами ограничений социальной и  эконо-
мической активности. Результаты иссле-
дований, реализованных в период актив-
ной фазы эпидемиологического неблаго-
получия, подтверждают кризисный ха-
рактер социально-экономического кон-
текста и  разнообразие издержек, с  кото-
рыми столкнулось российское население. 
Большинство россиян были склонны оце-
нивать ситуацию в стране как неблагопо-
лучную, уровень их неуверенности в сво-
ём будущем достигал высоких значений 
[1; 2], прокрастинация и  психическая на-
пряжённость стали устойчивым фоном 
повседневной жизни [3], а показатели со-
циального оптимизма имели заниженный 
характер [4]. При этом с течением времени 
чувство опасности в условиях достаточно 
длительного периода пандемии субъек-
тивно ослабилось. Одним из базовых ощу-
щений безопасности выступает возмож-
ность сохранять социальную активность, 
которая оказалась ограниченной введени-
ем жёстких ограничительных мер [5]. Су-
щественный уровень негатива отмечался 
вследствие необходимости соблюдения 
режима «самоизоляции» [6]. На рынке тру-
да в условиях пандемии также произошли 
заметные изменения. В ходе исследований 
выявлены массовые проблемы, связанные 
с  потерей работы и  вынужденными от-
пусками части занятых, при этом с каки-
ми-либо изменениями в  условиях труда 
столкнулись большинство российских ра-
ботников [7–9]. Существенной проблемой 
является сохранение приемлемого уров-
ня жизни и материального благополучия. 
Представители массовых групп населения 
в  условиях пандемии фиксировали сни-
жение собственных финансовых возмож-
ностей, что стимулировало оптимизацию 
потребительских расходов [10; 11].

Сегодня, в период стабилизации эпиде-
миологической обстановки, представля-

ется актуальным углублённое рассмотре-
ние социально-экономических процес-
сов, происходивших в  стрессовых усло-
виях первого года коронавирусной пан-
демии. Предлагаемое исследование по-
священо выявлению групп российского 
общества, которые оказались в  наиболь-
шей мере подвержены рискам неблаго-
получия, приняв на себя «удар» снижения 
уровня и качества жизни в рассматривае-
мых условиях. Эмпирической базой ис-
следования выступают данные социоло-
гического опроса, реализованного ИНСАП 
РАНХиГС весной 2021 года 1. Опросная вы-
борка репрезентирует взрослое население 
страны и  позволяет рассмотреть особен-
ности жизнедеятельности россиян в тече-
ние «года пандемии» в  разрезе социаль-
но-демографических групп, с  выявлени-
ем тех из них, которые столкнулись с наи-
большими трудностями.

Динамика материальной 
обеспеченности и потребительских 

возможностей

По итогам года, прожитого в  условиях 
эпидемиологического неблагополучия, бо-
лее трети (38%) опрошенных россиян за-
явили об ухудшении уровня собственно-
го материального положения; об обратной 
ситуации —  только 12%. Отмеченная тен-
денция характеризует представителей всех 
демографических групп российского обще-
ства. При этом молодёжная когорта (в воз-
расте до 35 лет) представляется более бла-
гополучной, поскольку в её составе 20% от-
метили улучшение материальной обеспе-
ченности. С  максимальными трудностями 
столкнулись россияне, находящиеся в  воз-

1 Выборка для опроса, проведённого методом телефон-
ного анкетирования, сформирована на основе случайной 
систематической стратификации номеров мобильных 
телефонов, которые сгенерированы по задействованным 
DEF-диапазонам на территории России. Диапазоны позво-
лили таргетировать телефонные номера до субъектов РФ 
для создания территориальных страт. Распределение вы-
борки по стратам рассчитано на основе данных Росстата 
о  численности населения, проживающего на территории 
выделенных страт, на 1  января 2021  года. Для массива 
данных рассчитан вес, выравнивающий половозрастную 
структуру (по  информации Росстата). Объём выборочной 
совокупности составил 3569 респондентов. Статистическая 
погрешность данных исследования при использованном 
дизайне выборки не превышает 2%.
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расте 35–54  лет: среди данной когорты 
ухудшение материального статуса отмети-
ли 42% респондентов. Представители стар-
шей группы в  условиях эпидемиологиче-
ской нестабильности и массовых ограниче-
ний подтверждают статус самого стабиль-
ного сегмента, в составе которого неизмен-
ность материального статуса характеризует 
более 55% опрошенных.

Таблица 1
Динамика материального положения в течение «года 

пандемии» по статусу занятости, % по строке
Table 1

Dynamics of financial well-being while the «pandemic year» by employment status, % by line

Статус занятости
Динамика материального положения

Ухудшилось Не изменилось Улучшилось

Руководители 34,1 46,3 19,6

Специалисты высшей квалификации 32,5 49,5 18,0

Специалисты средней квалификации, 
рядовые работники торговли и сферы 
услуг

36,7 49,6 13,7

Рабочие 39,9 47,5 12,6

Не занятые 39,1 53,1 7,8

В целом 37,6 50,8 11,6

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.

Социально-экономической характери-
стикой, существенно дифференцирую-
щей российское население по актуализа-
ции как рисков снижения материальной 
обеспеченности, так и  возможностей его 
повышения в рассматриваемых условиях, 
выступает статус занятости. Работающие, 
занимающие высокие должностные пози-
ции, заметно чаще отмечают улучшение 
своего благосостояния (табл. 1).

Рис. 1. Социально-демографические группы, в которых максимизирована 
практика потребительской экономии в период коронавируса, %

Fig. 1. Socio-demographic groups in which the practice of consumer 
saving was maximized in the coronavirus period, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГ.
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В условиях новых эпидемиологических 
и социально-экономических рисков, а так-
же снижения уровня определённости жиз-
ненных перспектив, россиянами оказалась 
массово актуализирована модель потреби-
тельской экономии. О  том, что в  течение 
предшествующего года экономили, в  том 
числе отказываясь от приобретения каких-
либо ранее привычных товаров и  услуг, 
а  также заменяя их сравнительно дешё-
выми аналогами, заявили почти две трети 
опрошенных.

Обращение к практике снижения потре-
бительских затрат крайне незначительно 
дифференцировано по демографическим 
группам, но несколько чаще об этом за-
являли женщины, жители малых городов 
и  представители средневозрастной когор-
ты (рис. 1).

Необходимость потребительской эко-
номии в  кризисных условиях в  наиболь-
шей степени определяется уровнем и ди-
намикой материального положения, при 
этом даже среди представителей группы 
относительно благополучных (чей ма-
териальный статус характеризуется как 
средний или выше среднего) необходи-
мость сокращения расходов была акту-
альной для 35% опрошенных. Крайне зна-
чительное влияние на воспроизводство 
практик экономии оказывает уровень 
имеющейся долговой нагрузки: высокое 
кредитное обременение сопряжено с  со-
ответствующей потребительской моде-
лью в  85% случаях, тогда как при отсут-
ствии долговой нагрузки экономящими 
оказались 55% опрошенных.

Проблемы на рынке труда

Реализация ограничительных мер 
в  отношении экономической и  социаль-
ной активности в  период пандемии зна-
чительно повлияла на положение различ-
ных групп населения на рынке труда. По 
истечении года, прожитого в  условиях 
эпидемиологического неблагополучия, 
только 37% занятых заявили о  том, что 
при выполнении рабочих задач не столк-
нулись ни с  какими сложностями, свя-

занными с  этими условиями. Для око-
ло половины опрошенных соответству-
ющие сложности носили умеренный ха-
рактер, а  для 15% они оказались крайне 
существенными.

Отмеченные затруднения в  сфере за-
нятости в  равномерной степени харак-
теризуют представителей различных 
возрастных групп работников, при этом 
мужчины в  большей мере включены 
в «зону полярных ответов», соответству-
ющую как отсутствию влияния внеш-
них условий на процесс и  результат вы-
полняемой работы, так и  существенно-
му влиянию изменившейся в  ходе пан-
демии обстановки. Рынок труда сельских 
населённых пунктов предсказуемо ока-
зался более устойчивым к  вызовам пан-
демии: городские жители чаще указыва-
ли на существенное влияние эпидемио-
логической обстановки и в меньшей сте-
пени заявляли об отсутствии каких-либо 
сложностей.

Фактором, в наибольшей мере опреде-
ляющим влияние пандемии на трудовые 
позиции россиян, выступает категория 
занятости. Наличие существенных слож-
ностей в максимальной степени характе-
ризует мнения руководящего звена. При 
переходе к  каждой нижестоящей группе 
(с  точки зрения профессиональных ком-
петенций, уровня выполняемой работы 
и широты полномочий) также значитель-
но увеличивается распространённость 
ответов об отсутствии влияния эпиде-
миологических рисков и административ-
ных ограничений на выполняемые рабо-
чие процессы (рис. 2).

Владельцы собственного бизнеса, ин-
дивидуальные предприниматели и  са-
мозанятые представляют собой сегмент 
трудового рынка, для которого риски 
в  условиях пандемии оказались наибо-
лее высоки. Около 60% опрошенных, име-
ющих такой статус занятости, заявили, 
что в  рассматриваемый период ощуща-
ли потребность в сфокусированной госу-
дарственной поддержке, в том числе чет-
верть отнесли себя к остро нуждающимся 
в  подобной помощи. При этом получили 
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сколь-либо значимую помощь со сторо-
ны государственных органов только 18% 
представителей предпринимательского 
сообщества. Таким образом, мы можем 
говорить о  том, что предприниматель-
ский сегмент рынка труда выступал мас-

совым реципиентом поддержки в услови-
ях кризиса, однако масштабы предприня-
тых государством мер оказались значи-
тельно рассогласованы с  объёмом соот-
ветствующих потребностей и ожиданий.

Лишь около 3% участников исследова-
ния, имевших трудовую занятость до на-
чала пандемии, отнесли себя к  не имею-
щим работы и  находящимся в  её поиске 
спустя год эпидемиологического неблаго-
получия. При этом в сложившихся услови-
ях массовой практикой оказалась трудо-
вая мобильность, в  том числе вынужден-
ная. В течение рассматриваемого года 13% 
занятых сменили работу, и  в  более чем 
40% случаев это было вызвано негатив-
ными факторами: прекращение деятель-
ности организации; разрыв трудовых от-
ношений по инициативе работодателя; 
ухудшение условий труда. По собствен-
ной инициативе, стремясь найти новое 
место работы при отсутствии негативных 
изменений на предшествующем, в период 
пандемии наиболее часто меняли рабо-
ту занятые с  высоким должностным ста-
тусом (руководители и специалисты выс-
шей квалификации). Среди специалистов 

средней квалификации и  рабочих смена 
работы по собственной инициативе про-
исходила лишь в  трети случаев, и  пред-
ставители этих групп чаще руководите-
лей и специалистов демонстрировали вы-
нужденные трудовые перемещения.

Важной формой адаптации рынка труда 
к  ситуации ограничительных мер высту-
пил переход части занятых на дистанци-
онный режим работы. С учётом специфи-
ки различных сегментов трудового рын-
ка, подобный формат занятости оказался 
возможен лишь для части работников. Как 
показывают данные (рис. 3), опыт дистан-
ционной работы на протяжении первого 
года пандемии получили около четверти 
опрошенных. В  наименьшей мере подоб-
ный адаптационный переход совершили 
мужчины, работающие старшего возра-
ста, жители сельских поселений и  малых 
городов, а  также занимающие невысокие 
квалификационные позиции.

Рис. 2. Наличие сложностей, вызванных ситуацией пандемии, с точки 
зрения выполняемой работы, по категориям занятых, %

Fig. 2. Existence of difficulties caused by the pandemic situation, in 
terms of work performed, by employment category, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.
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При всей важности ситуативной смены 
формата занятости на дистанционный (что 
позволило сохранить возможность выпол-
нения трудовых функций и получения дохо-
дов для значительной части российских ра-
ботников в  условиях пандемии) более 30% 
опрошенных указали на снижение качества 
необходимых в ходе выполнения трудового 
функционала коммуникаций, эмоциональ-
ного комфорта в ходе выполнения работы, 
а также её общей эффективности. Положи-
тельные изменения, произошедшие в  ре-
зультате перехода на дистанционный фор-
мат, зафиксировали кратно меньшие груп-
пы работающих, при этом наибольшая доля 
позитивных оценок (17%) характеризует 
эмоциональный комфорт, связанный с про-
цессом трудовой деятельности.

Большинство опрошенных (53%) харак-
теризуют достигнутые к весне 2021 г. тру-
довые позиции как «скорее удовлетвори-
тельные», а  каждый третий склоняется 
к  однозначно позитивной оценке имею-
щейся работы. Столь заметный «позитив-

ный вектор» может объясняться тем, что 
для значительных групп населения без-
условной ценностью является любая опла-
чиваемая работа. В  сравнительно уязви-
мом положении с  точки зрения восприя-
тия имеющихся трудовых позиций в  пе-
риод пандемии находились рабочие, за-
нятые в сфере обслуживания и женщины.

Досуг и рекреация 
в условиях пандемии

Внешние ограничения и реализация са-
моограничительного поведения в услови-
ях пандемии сужали возможности досу-
говых практик массовых групп россиян. 
Результаты исследования позволяют оце-
нить содержание и  динамику воспроиз-
водства соответствующих практик в кон-
тексте трёх направлений досуга: посеще-
ния учреждений организованного досуга, 
выездов на природу и  встреч с  предста-
вителями родственно-дружеского круга 
(табл. 2).

Рис. 3. Переход на дистанционную занятость в период 
пандемии по группам работников, %

Fig. 3. Shift to remote employment in the pandemic by occupational groups, %
Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.
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При масштабности сокращения разно-
образной активности времяпровожде-
ния, связанного с  социальными контак-
тами, надо отметить, что наиболее массо-
вые перетоки в отношении выездных ме-
роприятий отмечены как от регулярной, 
так и от периодической активности —  к её 

Таблица 2
Практики досугового времяпрепровождения в условиях пандемии и их 

изменения по сравнению с допандемийным периодом, % по строке
Table 2

Recreational practices in the pandemic conditions and their changes 
compared to the pre-endemic period, % by line

Практики досугового времяпрепровождения

Частота воспроизводства
(в скобках приведён уровень изменений по 
сравнению с допандемийным периодом по 

ретроспективной оценке респондентов, п. п.)

Регулярно Время от времени Практически 
никогда

Посещение учреждений организованного досуга 
(кино, концерты, музеи, театры) 3,2 (–18,2) 27,9 (–21,2) 68,9 (+39,4)

Выезды на природу 10,3 (–22,8) 30,3 (–9,8) 59,4 (+32,6)
Встречи с друзьями и проживающими отдельно 
родственниками 23,2 (–26,1) 62,6 (+17,0) 14,2 (+9,1)

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС, 3569 респондентов, март 2021 года.

отсутствию, тогда как встречи с друзьями 
и  родственниками скорее смещаются от 
регулярного общения к периодическому.

Рассмотрим субъективное восприятие 
россиянами значимости изменений, про-
изошедших в практиках проведения досу-
га в период пандемии (рис. 4). 

Рис. 4. Субъективное восприятие изменений в практиках проведения досуга  
в период пандемии, по сравнению с привычными ранее, %

Fig. 4. Subjective perception of changes in leisure practices in the 
pandemic period compared to habitual practices earlier, %

Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.
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Об отсутствии серьёзных изменений 
в  новых условиях заявили менее полови-
ны опрошенных, а для 23% вынужденные 
коррективы рекреационно-досугового по-
ведения воспринимаются существенны-
ми. Наиболее остро воспринимаются из-
менения женщинами, молодыми людьми 
до 35 лет и жителями мегаполисов. В раз-
резе образовательных групп существен-
но отличаются оценки россиян, имеющих 
высшее образование.

Влияние материального статуса на со-
хранение рекреационно-досуговых пове-
денческих паттернов двойственно. С  од-
ной стороны, имеющие сравнительно вы-
сокий уровень материальной обеспечен-
ности понесли большие издержки вслед-
ствие ограничений ранее доступных 
платных форм проведения свободного 
времени. С  другой, ресурсная обеспечен-
ность позволяла представителям мате-
риально благополучных групп частично 
замещать недоступные в  условиях пан-
демии формы досуга субъективно равно-
значными, что микширует восприятие 
потерь в  образе жизни. В  результате, как 
показывают данные исследования, отсут-
ствие значимых изменений в  практиках 
досугового времяпрепровождения харак-
теризует почти равные доли полярных 
групп материального статуса (около 46% 
в каждой), при этом существенные изме-
нения отмечают 19% представителей наи-
более благополучной группы и 29% —  наи-
менее благополучной.

Отношения доверия и социальные 
взаимодействия

Эмоциональный комфорт и социальное 
самочувствие людей в значительной мере 
определяются уровнем межличностно-
го и  институционального доверия, сфор-
мировавшимся в  обществе. В  условиях 
нестабильности особую важность также 
приобретает ресурсная функция имею-
щейся структуры социальных взаимодей-
ствий с  точки зрения возможностей по-
лучения помощи и  поддержки. Результа-
ты исследования иллюстрируют высокий 

уровень межличностного доверия росси-
ян в системе персонифицированных ком-
муникаций. О том, что они доверяют или 
скорее доверяют родственникам, заяви-
ли 89% опрошенных, друзьям —  80%. При 
этом в отношении дружеского круга отме-
чается дифференциация по образователь-
ным группам: в группе имеющих высшее 
образование доля положительных оценок 
доверия составляет 86%, а  среди облада-
ющих минимальным образовательным 
потенциалом —  74%.

В отношении доверия государствен-
ным институтам респондентам было 
предложено оценить здравоохранитель-
ную сферу (являющуюся особенно важ-
ной в условиях пандемии) и систему пра-
воохранительных органов. В  обоих слу-
чаях положительные характеристики вы-
сказали менее половины опрошенных: 
о доверии государственной медицине за-
явили 39% респондентов, органам право-
порядка —  42%. Распределения соответ-
ствующих оценок в первую очередь зави-
сят от уровня материального положения 
и  его динамики в  условиях эпидемиоло-
гического неблагополучия. В  группах са-
мооценки материального положения как 
выше среднего, а  также позитивной ди-
намики материального статуса, отмечено 
доверие государственной медицине и ор-
ганам правопорядка на уровне, превыша-
ющем половину опрошенных. Среди тех, 
кто почувствовал существенное сниже-
ние доходов, государственной медицине 
склонны выражать недоверие 71% опро-
шенных, а органам правопорядка —  68%.

Федеральным средствам массовой ин-
формации доверяют 25% опрошенных, 
участникам интернет-сообществ —  9%. 
Восприятие этих информационных кана-
лов в  значительной мере зависит от воз-
раста россиян —  это единственная зона 
доверия, где на оценки влияют демогра-
фические факторы. Представители груп-
пы старшего возраста в существенно боль-
шей степени, чем представители молодых 
когорт, доверяют федеральным СМИ. При 
этом молодые люди демонстрируют боль-
ший уровень доверия участникам сетевых 
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сообществ, по сравнению с  представите-
лями средневозрастных и, особенно, стар-
ших групп.

В период пандемии произошли измене-
ния межличностного доверия за предела-
ми «ближнего круга» общения. При этом 
доля тех, кто отметил, что стал меньше до-

Таблица 3
Динамика доверия людям, не входящим в состав «ближнего круга», в период 

года, прожитого в условиях коронавирусной пандемии, % по строке
Table 3

Dynamics of trust to people who are not part of the «close circle» while a 
year lived in conditions of the coronavirus pandemic, % by line

Группы
Динамика доверия

Стали больше доверять Стали меньше доверять Не изменилось
В целом 2,1 19,1 78,8

Возраст
До 35 лет 3,3 20,9 75,8
35–54 года 2,0 18,4 79,6
55 лет и старше 1,4 18,2 80,4

Образование
Высшее 1,9 17,7 80,4
Начальное или среднее 
профессиональное 1,9 19,9 78,2

Нет профессионального 3,5 20,7 75,8
Уровень материальной обеспеченности

Выше среднего 4,8 10,5 84,7
Средний 1,9 16,1 82,0
Ниже среднего 1,9 21,5 76,6
Низкий 1,7 26,8 71,5
Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.

верять людям, существенно больше (19%), 
чем тех, у кого уровень доверия повысился 
(всего 2%). Негативная динамика доверия 
наблюдается во всех группах россиян, вне 
зависимости от социально-демографиче-
ских характеристик и материального ста-
туса (табл. 3).

Важной характеристикой системы со-
циальных взаимодействий является её ре-
сурсная значимость, выраженная в  воз-
можностях обратиться за получением по-
мощи в  случае подобной необходимости. 
Рассмотрим уровень и  дифференциацию 
включённости россиян в  структуру меж-
личностных и  институциональных отно-
шений, имеющих, в  субъективном вос-
приятии представителей различных об-
щественных групп, потенциальную ре-
сурсную значимость.

Около 75% опрошенных полагают, что 
могут рассчитывать на помощь со сторо-
ны проживающих отдельно родственни-

ков, 57% —  друзей, 34% —  коллег. Государ-
ственные структуры и общественные объ-
единения представляются россиянам кар-
динально менее перспективными: лишь 
каждый пятый из опрошенных полагает, 
что имеет возможность получения значи-
мой помощи от государственных органов 
и  11% —  от общественных организаций. 
Минимальный уровень ожиданий возла-
гается россиянами на участников интер-
нет-сообществ, возможности обращения 
к  которым могут быть результативными 
по мнению лишь 3% респондентов.

Суммирование количества субъектных 
групп (из шести выделенных в исследова-



102

Логинов Д. М.
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 3. 2023

QUALITY AND CONDITIONS OF LIFE OF POPULATION

нии и обозначенных выше), воспринимае-
мых россиянами в  качестве потенциаль-
ных акторов помощи и поддержки, позво-
ляет определить уровень субъектной ши-
роты воспринимаемых потенциальными 
ресурсных доноров (рис. 5): группа низких 
социальных возможностей, составляющая 
16% опрошенных, характеризуется отсут-
ствием субъектов; группа с  пониженны-
ми социальными возможностями, состав-
ляющая менее четверти россиян, выделе-

на на основе наличия единственной субъ-
ектной группы; две практически равные 
группы (около 25% в  каждой) обладают 
средними и  расширенными социальны-
ми возможностями, отмечая потенциал, 
соответственно, двух и  трёх субъектных 
групп; группа высоких социальных воз-
можностей (наличие шансов результатив-
ного обращения к  представителям четы-
рёх и более общественных подсистем) со-
ставляет 11% россиян.

Полученные данные свидетельствуют 
о том, что широта перспектив получения 
помощи от различных субъектов и инсти-
туций существенно варьируется среди 
представителей различных групп обще-
ства. Крайне значительно влияет возраст: 
с его повышением круг потенциально по-
лезных социальных контактов значи-
мо сужается. Если в группе до 35 лет уро-
вень потенциально ресурсных взаимодей-
ствий, превышающий среднее значение, 

относится к  почти половине опрошен-
ных, то в возрасте 55 лет и старше подоб-
ный уровень имеют лишь менее четверти. 
Несколько большие социальные возмож-
ности характеризуют россиян, имеющих 
высокий образовательный статус. Важ-
но отметить масштабы влияния матери-
ального фактора: при переходе к  каждой 
нижестоящей группе материальной обес-
печенности ресурсный потенциал обще-
ственных взаимодействий снижается, что 

Рис. 5. Уровень потенциально ресурсных социальных взаимодействий 
(число субъектных групп, воспринимаемых субъектами предоставления 

помощи и поддержки в случае необходимости), %
Fig. 5. The level of potential resource social interactions (number of subjective 

groups perceived by providers of assistance and support), %
Источник: расчёты автора по данным репрезентативного социологического анкетного опроса 
россиян ИНСАП РАНХиГС.
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ограничивает адаптационные перспекти-
вы наиболее уязвимых слоёв населения.

Основные выводы

Период пандемии, который обусло-
вил ограничения экономической и  соци-
альной активности, оказался сопряжён 
для большинства россиян со значитель-
ными издержками. При этом разнообра-
зие негативных трендов привело и к раз-
нообразию социальных групп, в  кото-
рых они сконцентрировались. Около тре-
ти российского населения по истечении 
года эпидемиологического неблагополу-
чия отметили негативную динамику соб-
ственного финансового положения. Рост 
материального статуса, характеризующий 
немногочисленный сегмент населения —  
около 12%, чаще всего отмечается сре-
ди представителей двух групп: наиболее 
молодых, для которых динамика опре-
деляется «низкой базой» предшествую-
щих периодов, а  также тех, кто занимает 
привилегированные позиции на трудовой 
рынке. Наиболее пострадавшими с  точ-
ки зрения динамики располагаемых до-
ходов в  период пандемии оказались рос-
сияне, имеющие дефицит материальных 
возможностей, а  в  контексте демографи-
ческой дифференциации —  представители 
средневозрастной когорты. По понятным 
причинам, низкий материальный статус 
и наличие существенной долговой нагруз-
ки стимулировали обращение к  практи-
кам потребительской экономии, которые 
в  рассматриваемый год актуализировали 
около двух третей российского общества.

Большинство занятых столкнулись 
с трудностями, вызванными эпидемиологи-
ческой обстановкой и административными 
ограничениями, при выполнении рабочих 
задач, а для 15% такие сложности оказались 
крайне значительными. Наличие проблем 
в этой сфере в наибольшей мере характерно 
для руководящего звена предприятий и ор-

ганизаций. Предпринимательский сегмент 
рынка труда выступал активным реципиен-
том поддержки в условиях кризиса, однако 
масштабы соответствующих мер оказались 
далеки от их ожиданий и потребностей. Пе-
реход на дистанционный формат занято-
сти был массовым и действенным механиз-
мом адаптации к изменившимся условиям, 
однако в  подавляющем большинстве слу-
чаев оказался сопряжённым со снижением 
эффективности работы и комфортности её 
выполнения.

Неблагоприятные изменения привели 
к  значительным ограничениям воспроиз-
водства привычных рекреационно-досуго-
вых практик населения. В течение «года пан-
демии» более половины россиян оказались 
вынуждены корректировать поведенческие 
модели в сфере досуга и отдыха, в том числе 
для 23% соответствующие изменения оказа-
лись крайне существенными. Наиболее ост-
ро эта ситуация была воспринята представи-
телями молодой когорты и жителями мега-
полисов, традиционно демонстрирующими 
высокую жизненную активность.

Социальное доверие и  социальные 
взаимодействия россиян в  значительной 
мере развиты в составе «ближнего круга» 
общения, в  первую очередь —  родствен-
ного. При переходе от межличностных си-
стем взаимоотношений к взаимодействи-
ям с  социальными институтами уровень 
доверия и надежды на получение помощи 
кратно сокращаются. В период пандемии 
произошли динамичные негативные из-
менения межличностного доверия за пре-
делами «ближнего круга» коммуникаций. 
Представители наименее ресурсообеспе-
ченных групп —  как с  точки зрения мате-
риального благополучия, так и  в  контек-
сте развития человеческого капитала —  
демонстрируют существенно суженный 
уровень включённости в сети потенциаль-
ной социальной поддержки, что дополни-
тельно ограничивает адаптационные воз-
можности уязвимых слоёв населения.
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Аннотация. В статье отношение населения к энергосбережению рассматривается как одна 
из характеристик человеческого потенциала. Показана сильная дифференциация показате-
лей потребления электроэнергии населением по странам и  российским регионам, проана-
лизирован ряд факторов, влияющих на выявленные различия. Гипотетически выделены сле-
дующие семь факторов: климат; среднедушевые доходы населения; уровень бедности; доля 
лиц, имеющих высшее образование; соотношение городского и сельского населения; возраст-
ная структура населения; уровень газификации жилищного фонда. Информация для анализа 
бралась из статистических сборников не только федеральных, но и по каждому региону, что 
сильно затруднило её сбор. Определены корреляционные связи между подушевыми объёмами 
потребления электроэнергии населением и  указанными факторами. Показано, что насе-
ление больше склонно экономить свои расходы на оплату электричества, чем саму элек-
трическую энергию, т. е. определяющую роль в  стимулировании энергосбережения играют 
тарифы на электроэнергию для населения. Подушевые расходы на электроэнергию имеют 
положительную связь со среднедушевыми доходами и отрицательную —  с уровнем бедности. 
Сельское население потребляет в расчёте на душу населения меньше электроэнергии, чем го-
родское. Обнаружено влияние на энергопотребление возрастной структуры населения: чем 
выше доля трудоспособного населения, тем меньше удельное потребление электроэнергии, 
и наоборот, энергопотребление выше в регионах с большей долей лиц старшего поколения. 
Вследствие разного уровня газификации регионов отдельно исследовалась их выборка, сфор-
мированная из регионов примерно одного уровня газификации жилищного фонда. Результаты 
корреляционного анализа такой выборки оказались мало отличающимися от результатов, 
полученных по всем 85 регионам. Исключение составила связь объёмов потребления электро-
энергии населения с уровнем высшего образования —  в выборке оказалась намного более тес-
ная отрицательная зависимость этих показателей.
Ключевые слова: потребление электроэнергии населением, расходы на электроэнергию, 
уровень жизни, климат, уровень образования, городское и сельское население, газификация 
жилищного фонда, возрастная структура населения, региональный анализ.
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Введение

В рамках исследования человеческого 
потенциала [1] выделена тема экологиче-
ского поведения населения [2]. Более по-
дробно были рассмотрены две характе-
ристики экологического поведения: об-
разование твёрдых коммунальных отхо-
дов и  водопотребление в  быту в  расчёте 
на душу населения [3]. Целью данной ста-
тьи является анализ третьей характери-
стики —  показателя потребления электро-
энергии населением. При исследовании 
поведения населения в отношении охраны 
окружающей среды и  ресурсосбережения 
мы исходим из предположения о  стрем-
лении населения к бережному отношению 
к природе и её ресурсам, которое форми-
руется благодаря экологическому воспи-
танию и образованию, а также зависит от 
других факторов.

Проанализировано семь факторов, ги-
потетически влияющих на объёмы по-
требления электроэнергии населением 
в  регионах: климат —  средние температу-
ры января и июля; среднедушевые доходы 
населения; уровень бедности; доля лиц, 
имеющих высшее образование; соотно-
шение городского и  сельского населения; 
возрастная структура населения; уровень 
газификации жилищного фонда.

Потребление электроэнергии 
населением

В большинстве исследований по про-
блемам потребления электроэнергии объ-
ектом изучения является общее потреб-
ление электроэнергии в сфере экономики 
и  населением в  быту. На это ориентиру-
ет исследователей широкое распростра-
нение в  практике сравнительного анали-
за показателя энергоёмкости ВВП [4]. По-
скольку мы рассматриваем потребление 
электроэнергии только населением, то 
столкнулись со значительными трудно-
стями в сборе необходимой информации.

Казалось бы, что энергопотребление 
определяется объективными потребно-
стями населения и  больших различий по 

странам и регионам быть не должно. Од-
нако рис.  1 свидетельствует об обратном 
даже при сравнении стран только Европы: 
потребление электроэнергии на душу на-
селения в год в этих странах различается 
почти на порядок.

Различия между северными и  южны-
ми странами можно объяснить климатом 
только частично, так как вряд ли этот фак-
тор полностью обусловливает более чем 
7-кратную разницу значений рассматри-
ваемого показателя в Норвегии и Италии. 
Исходя из значительных межстрановых 
различий в  потреблении электроэнергии 
населением, можно ожидать и  сильных 
отличий в  энергопотреблении населения 
в разных российских регионах.

В статистических сборниках 1 потреб-
ление электроэнергии даётся в  целом по 
регионам, без разбивки на потребление 
населением и экономикой. В связи с этим 
необходимый нам показатель брался из 
региональных сборников, что сильно 
усложнило сбор информации. Более того, 
в большом числе случаев этих данных не 
было и в региональных сборниках, поэто-
му искомый показатель определялся че-
рез величину потребительских расходов 
населения и долю в них расходов на элек-
троэнергию. Источниками такой инфор-
мации были также региональные стати-
стические сборники, в  качестве примера 
можно привести статистический сборник 
по Республике Адыгея 2. При таком алго-
ритме построения показателя подушево-
го потребления электроэнергии в  кВт*ч 
далее использовались тарифы на электри-
ческую энергию для населения в регионах 
России в 2021 году 3.

В среднем по стране потребление элек-
троэнергии населением в 2021 г. составило 
1315 кВт*ч на человека в  год, дифферен-

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2022: Стат. сб. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обраще-
ния: 02.05.2023).
2 Республика Адыгея в цифрах. 2021. Краткий статистиче-
ский сборник. —  Майкоп: Росстат, 2022. — 184 с.
3 Тарифы на электрическую энергию для населения в ре-
гионах России в 2021 году // ООО «Платформа»: [сайт]. —  
URL: https://p4energy.ru/2021/08/ee-2021/ (дата обраще-
ния: 30.04.2023).
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циация этого показателя по регионам от-
ражена в табл. 1. 

Иркутскую область с её беспрецедентно 
высоким потреблением электроэнергии 
рассмотрим позже, а в отношении осталь-
ных регионов в  таблице можно видеть, 

что максимальное подушевое потребле-
ние электроэнергии населением Ленин-
градской области вдвое превышает сред-
нее по стране значение этого показателя 
и в 5 раз —  минимальное значение, харак-
теризующее энергопотребление в Респуб-

Таблица 1
Потребление электроэнергии населением в российских регионах, кВт*ч на человека в год

Table 1
Electricity consumption by the population in Russian regions

Максимальные значения Минимальные значения
Иркутская область 3514 Республика Ингушетия 511
Ленинградская область 2644 Кабардино-Балкарская Республика 609
Московская область 2181 Республика Калмыкия 680
Приморский край 2152 Республика Адыгея 690
Республика Хакасия 2087 Республика Мордовия 766
Республика Карелия 1962 Республика Северная Осетия —  Алания 782
Сахалинская область 1828 Чеченская Республика 787
Ханты-Мансийский АО —  Югра 1730 Карачаево-Черкесская Республика 841
Краснодарский край 1702 Брянская область 846
Ямало-Ненецкий АО 1700 Республика Тыва 848
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. // Росстат: 
[сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обращения: 
22.04.2023).

Рис. 1. Подушевое потребление электроэнергии населением в некоторых странах мира
Fig.1. Per capita electricity consumption by the population in some countries

Источник: Нормирование и реальное потребление электроэнергии домашними хозяйствами (со-
циальный и региональный аспекты) // Агентство экономической информации ПРАЙМ: 5 декабря 
2018 года. —  URL: https://1prime.ru/sience/20181205/829580690.html (дата обращения: 12.04.2023).
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лике Ингушетии. Подавляющее большин-
ство регионов (62 региона из 85 в  2021 г.) 
потребляют в быту электроэнергии мень-
ше, чем среднее значение по стране.

Выявление и оценка факторов, 
влияющих на потребление 

электроэнергии

Показанные сильные региональные 
различия в  потреблении электроэнергии 
населением в  расчёте на одного челове-
ка вызваны влиянием различных факто-
ров, которые предстоит выявить. Начнём 
исследование с  фактора географическо-
го положения региона: представляется 
очевидным, что в северных регионах, где 
климатические условия проживания ме-
нее комфортны для населения, потреб-
ление электроэнергии на отопление, ис-
пользование бытовых электроприборов 
и  освещение выше, чем в  средней полосе 
и на юге страны. Для анализа рассмотрим 
средние температуры воздуха за январь 
2021 г. по регионам и определим коэффи-
циент корреляции между ними и  удель-
ным потреблением электроэнергии насе-
лением. Этот коэффициент, как и  ожида-
лось, отрицательный, R = –0,34. Причиной 
невысокого абсолютного значения коэф-
фициента корреляции предположитель-
но можно считать то, что отопление во 
многих регионах газовое и угольное, а не 
электрическое, поэтому разброс показа-
телей использования электроэнергии на 
отопление значительный. Во многих горо-
дах и  сёлах Сибири частные дома имеют 
угольное отопление. В апреле 2023 г. Пра-
вительством РФ поставлена задача пере-
вода 130 тыс. домов в Красноярском крае, 
республиках Хакасия, Тыва и  Бурятия на 
электрическое отопление. Эта задача вхо-
дит в национальный проект «Чистый воз-
дух» и имеет большое экологическое зна-
чение, поскольку частный сектор в Сиби-
ри и на Дальнем Востоке формирует более 
половины всех вредных выбросов в атмо-
сферу 4. Переход на электрическое отопле-
4 В 4 регионах России планируется перевод на электро-
отопление более 130 тыс. домов // Neftegaz.Ru: 10 апреля 
2023 г.: [сайт]. —  URL: https://neftegaz.ru/news/energy/

ние экономически оправдан и для южных 
российских регионов с не слишком холод-
ными зимами и коротким отопительным 
сезоном.

В летние месяцы электроэнергия рас-
ходуется на кондиционирование воздуха, 
однако этот климатический фактор яв-
ляется существенным в  жарких странах, 
а  в  российских южных регионах пока не 
столь заметен.

Следующим фактором, влияющим на 
объёмы потребления электроэнергии на-
селением и  заслуживающим внимания, 
является уровень жизни в регионах, в ка-
честве измерителей которого будем рас-
сматривать среднедушевые доходы, по-
требительские расходы на одного чело-
века, уровень бедности. Оказалось, что 
связь между этими показателями, с  од-
ной стороны, и  физическим объёмом по-
требления электроэнергии населением 
в  кВт*ч, —  с  другой, опосредуется тари-
фами на электрическую энергию для на-
селения, которые различаются по феде-
ральным округам и  ещё сильнее —  между 
регионами внутри ряда округов. В табл. 2 
представлен разброс значений тарифов на 
электроэнергию для населения.

Внутри федеральных округов сильнее 
всего колеблются тарифы в Сибирском фе-
деральном округе —  в 4,5 раза между Рес-
публикой Алтай (5,57  рубля за 1 кВт*ч) 
и  Иркутской областью (1,23  рубля за 1 
кВт*ч), а  также в  Дальневосточном феде-
ральном округе —  в 2,7 раза между Чукот-
ским АО (8,82  рубля за 1 кВт*ч) и  Забай-
кальским краем (3,22  рубля за 1 кВт*ч). 
В  остальных округах разница в  тарифах 
на электроэнергию для населения между 
регионами не столь значительна. Тари-
фы для населения существенно зависят 
от себестоимости генерации электроэнер-
гии в зависимости от вида источника. На 
теплоэлектростанциях (ТЭС) себестои-
мость в среднем составляет 0,97 рубля за 1 
кВт*ч, при их работе на природном газе —  
0,66 рубля за 1 кВт*ч; на атомных электро-
станциях (АЭС) —  0,56 рубля за 1 кВт*ч; на 

776274-v-4-regionakh-rossii-planiruetsya-perevod-na-
elektrootoplenie-bolee-130-tys-domov/ (дата обращения: 
02.05.2023).
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Таблица 2
Тарифы на электрическую энергию для населения в 2021 году, рублей за 1 кВт*ч

Table 2
Tariffs for electric energy for the population in 2021, rubles/kWh

Максимальные значения Минимальные значения
Регион Тариф Регион Тариф

Чукотский АО 8,82 Иркутская область 1,23
Камчатский край 6,94 Республика Хакасия 2,36
Республика Саха (Якутия) 6,82 Республика Дагестан 2,83
Московская область 5,93 Новосибирская область 2,93
Москва 5,92 Чеченская Республика 2,95
Источник: Тарифы на электрическую энергию для населения в регионах России в 2021 году // ООО 
«Платформа»: [сайт]. —  URL: https://p4energy.ru/2021/08/ee-2021/ (дата обращения: 02.05.2023).

гидроэлектростанциях (ГЭС) —  0,15  рубля 
за 1 кВт*ч 5.

Низкий тариф на электроэнергию в Ир-
кутской области объясняется высокой до-
лей электроэнергии, вырабатываемой тре-
мя мощными ГЭС Ангарского каскада: Ир-
кутской, Братской и  Усть-Илимской. Вто-
рая причина дешёвой электроэнергии для 
населения в  Иркутской области состоит 
в том, что часть расходов населения опла-
чивают предприятия региона, для кото-
рых тариф почти в  3 раза выше 6. Вслед-
ствие этого в последнее время Иркутская 
область стала привлекательной для лиц, 
занимающихся майнингом криптовалю-
ты, который требует большого количества 
электричества.

При переходе от объёмов потребле-
ния электроэнергии населением в  кВт*ч 
на человека к  платежам за неё в  рублях 
картина максимальных и  минимальных 
платежей меняется в сравнении с данны-
ми табл. 1. Максимальные платежи (выше 
8 тыс. рубля на человека в год) —  в Москов-
ской (12930) и Ленинградской (12430) обла-
стях, Камчатском крае (11200), Чукотском 
АО (9540), Приморском крае (8890). В боль-
шинстве этих регионов и объёмы потреб-
ления электроэнергии большие, и тарифы 
высокие. Минимальные платежи (ниже 

5 Назван самый дешёвый источник энергии в  России // 
Дзен: [сайт]. —  URL: https://dzen.ru/a/XZWBEobEqQCwKPTQ 
(дата обращения: 11.05.2023).
6 Почему в  Сибири дешёвая электроэнергия // Дзен: 
[сайт]. —  URL: https://dzen.ru/a/X_cR7f5OaG9qDlcv (дата 
обращения: 06.05.2023).

3000 рубля на человека в год) —  в респуб-
ликах Ингушетия (2000), Чеченская (2320), 
Дагестан (2400), Кабардино-Балкарская 
(2530 рубля). В этих регионах объёмы по-
требления электроэнергии и тарифы зна-
чительно ниже, чем в остальных. Следую-
щую после них позицию занимает Иркут-
ская область (3130 рубля), в которой объё-
мы потребления электроэнергии макси-
мальные, а тарифы —  минимальные. Полу-
чается, что очень низкие тарифы на элек-
троэнергию ведут к  её расточительному 
использованию, и  ни о  какой склонности 
к  ресурсосбережению, которая предпо-
лагалась у населения, говорить не прихо-
дится. Анализ всех регионов подтвержда-
ет этот вывод: население реагирует только 
на свои расходы на электроэнергию.

Расчёт коэффициентов корреляции по-
казал, что чем ниже среднедушевые дохо-
ды, тем ниже и  расходы на электроэнер-
гию (R = 0,53). Это можно объяснить дву-
мя причинами. Во-первых, при низких 
доходах население имеет меньше бытовых 
электроприборов, которые к  тому же ещё 
и меньшей мощности, чем в «богатых» ре-
гионах. Во-вторых, низкие доходы стиму-
лируют к сокращению всех расходов, в том 
числе расходов на электроэнергию, а зна-
чит и  к  снижению объёмов её потребле-
ния. Коэффициент корреляции между все-
ми потребительскими расходами и расхо-
дами на электроэнергию равен 0,61. Обна-
ружена связь расходов на электроэнергию 
и с долей лиц, доходы которых ниже про-
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житочного минимума. При этом отметим, 
что связь физических объёмов потребле-
ния электроэнергии в  кВт*ч на человека 
с  показателями уровня жизни населения 
незначимая.

И всё-таки хотелось бы найти в поведе-
нии населения свидетельства бескорыст-
ной любви к природной среде, её ресурсам, 
к будущим поколениям и в целом —  найти 
свидетельства понимания важности при-
роды для выживания человечества. С этой 
целью в качестве факторов, влияющих на 
снижение потребления электроэнергии, 
следовало бы рассмотреть экологическое 
воспитание и  экологическое образова-
ние. Однако информации об этих факто-
рах недостаточно, и  был поставлен более 
общий вопрос —  влияет ли на энергосбере-
жение в регионах доля лиц, имеющих выс-
шее образование? В  учебные программы 
всех вузов в качестве обязательной дисци-
плины введён курс «Экология». Корреля-
ционный анализ показал, что связи между 
потреблением электроэнергии и  уровнем 
высшего образования населения нет, при-
чём как при измерении потребления элек-
троэнергии в  физических единицах, так 
и в стоимостных.

Объём потребления электроэнергии 
населением может зависеть от его места 
проживания —  город или село. Здесь мы 
исходим из гипотезы, что сельское насе-
ление потребляет меньше электроэнер-
гии в расчёте на душу населения, чем го-
родское, что объясняем как более эконом-
ным расходованием всех природных ре-
сурсов сельским населением, так и стрем-
лением к  сбережению своих финансовых 
ресурсов. Также объяснить это можно бо-
лее низкими доходами населения в сель-
ской местности, более частыми авария-
ми в электросетях и перебоями в энерго-
снабжении в сёлах в сравнении с города-
ми. В  обратную сторону на потребление 
электроэнергии сельским населением 
влияют более низкие тарифы. Так, напри-
мер, в  сельской местности Московской 
области в 2021 г. для сельского населения 
стоимость 1 кВт*ч составляла 4,01 рубля, 
тогда как для городского населения обла-

сти —  5,93  рубля за 1 кВт*ч 7. Информаци-
онно разделить население на городское 
и  сельское в  каждом регионе можно че-
рез статистический показатель удельно-
го веса городского и сельского населения 
в  общей численности населения 8. Корре-
ляционный анализ зависимости объёма 
потребления электроэнергии населени-
ем регионов от доли в них сельского насе-
ления подтверждает гипотезу о меньшем 
подушевом потреблении электроэнер-
гии населением сельской местности, чем 
городов.

Исследуем, влияет ли возрастная 
структура населения на потребление 
электрической энергии, определяемая 
долями населения моложе трудоспособ-
ного возраста, трудоспособного возраста 
и  старше трудоспособного возраста. Кор-
реляционной связи между потреблением 
электроэнергии и населением моложе тру-
доспособного возраста не обнаружено. Ко-
эффициент корреляции исследуемого по-
казателя с  долей населения трудоспособ-
ного возраста равен –0,31. Отрицательная 
связь в этом случае объясняется, видимо, 
тем, что занятое трудом население мно-
го времени проводит на работе. Наоборот, 
коэффициент корреляции между потреб-
лением электроэнергии и долей населения 
старше трудоспособного возраста равен 
0,49, то есть старшее поколение потребля-
ет больше электроэнергии, поскольку по-
чти всё время проводит дома, смотрит те-
левизор, «сидит» в Интернете и так далее.

Выше уже говорилось о влиянии уровня 
газификации регионов на объёмы потреб-
ления электроэнергии населением. Коли-
чественную определённость в этот аспект 
благоустройства жилищного фонда вно-
сит показатель удельного веса общей пло-
щади, оборудованной газом [5], который 
представлен в  табл.  3 по федеральным 
округам.
7 Полная версия тарифов на 2021 год // Мосэнергосбыт: 
[сайт]. —  URL: https://www.mosenergosbyt.ru/individuals/
tariffs-n-payments/tariffs-mo/archive-mo/archive-mo-2021.
php (дата обращения: 07.05.2023).
8 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2022: Стат. сб. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обраще-
ния: 02.05.2023).
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Во всех регионах Центрального (за  ис-
ключением Москвы и  Московской обла-
сти), Южного, Северо-Кавказского и  При-
волжского федеральных округов жилищ-
ный фонд примерно одинаково обеспе-
чен газом. Наибольший разброс по этому 
показателю наблюдается между регио-
нами внутри Сибирского федерально-
го округа —  от 5,1% в  Республике Тыва до 
82,8% в Омской области, и Дальневосточ-
ного федерального округа —  от 0,3% в Кам-

Таблица 3
Характеристика уровня газификации жилищного фонда, 2021 год

Table 3
Characteristics of gas supply of housing stock, 2021

Федеральный округ Удельный вес общей площади, 
оборудованной газом, %

Потребление электроэнергии 
населением, кВт*ч на человека в год

Центральный 69,5 1258
Северо-Западный 58,0 1377
Южный 84,5 1320
Северо-Кавказский 91,7 798
Поволжский 82,7 1094
Уральский 51,9 1428
Сибирский 28,6 1399
Дальневосточный 22,4 1521
Российская Федерация 65,7 1315
Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. // Росстат: 
[сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Region_Pokaz_2022.pdf (дата обращения: 
07.05.2023).

чатском крае до 62,4% в Еврейской АО. Ко-
эффициент корреляции между потребле-
нием электроэнергии и  обеспеченностью 
населения газом по данным табл.  3 ра-
вен –0,78, а  по всем регионам составляет 
–0,59. Это высокое значение, однако да-
леко не полностью объясняющее причи-
ны больших объёмов потребления элек-
троэнергии даже в регионах, не имеющих 
проблем с газоснабжением.

Для выравнивания регионов по виду 
используемых энергетических ресурсов 
была сформирована выборка из регионов 
с  показателем доли площади жилищного 
фонда, оборудованной газом, выше 60%. 
В неё вошло 55 регионов из 85-ти в 2021 г., 
не попало в  выборку, как и  ожидалось, 
большинство регионов СФО и  ДФО. Кор-
реляционный анализ показал, что изъя-
тие из рассмотрения регионов, не вошед-
ших в  выборку, несущественно изменило 
большинство представленных выше ре-
зультатов. Так, например, коэффициент 
корреляции между объёмами потребле-
ния электроэнергии на душу населения 
и  уровнем бедности по всем 85 регионам 
составлял R1 = –0,30, а в выборке R2 = –0,35; 
по влиянию места проживания (город —  
село) коэффициент корреляции вообще не 

изменился. Исключением оказалась зави-
симость потребления электроэнергии на-
селением от доли в нём лиц с высшим об-
разованием: было R1 = –0,18, а  в  выборке 
стало R2 = –0,42. Возможно, причиной это-
го является непопадание в  выборку 5-ти 
регионов с очень высоким подушевым по-
треблением электроэнергии и  самой вы-
сокой долей лиц с  высшим образованием 
(больше 40%). Такими регионами явля-
ются города Москва (51,8% лиц с высшим 
образованием) и Санкт-Петербург (43,8%), 
Московская область (41,3%), Ямало-Не-
нецкий АО (44,9%), Магаданская область 
(41,3%). Таким образом, при элиминиро-
вании влияния вида используемых энер-
гетических ресурсов (газ или электро-
энергия) всё-таки обнаруживается зна-
чимость влияния высшего образования 
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на объёмы потребления электроэнергии 
населением.

Заключение

Исследованные факторы влияния на 
объёмы потребления электроэнергии на-
селением можно разделить на объектив-
ные и субъективные. К объективным фак-
торам, которые определяют показатели 
потребления электроэнергии независимо 
от склонности населения к  энергосбере-
жению, относятся климат и уровень гази-
фикации жилищного фонда. Все осталь-
ные факторы были бы неважными, если 
бы каждый человек и всё население полу-
чили экологическое воспитание и  эколо-
гическое образование. Человек, вобрав-
ший в  себя принципы устойчивого раз-
вития, понимающий остроту современ-
ных экологических и  природно-ресурс-
ных проблем, будет экономить ресурсы 
и охранять окружающую среду, независи-
мо от своих доходов, возраста, образова-
ния, места проживания и так далее. Одна-
ко анализ показал некоторую склонность 
к  ресурсосбережению только у  сельско-
го населения, да и  то, возможно, вытека-
ющую не из сознательного желания сбе-
речь природу, а из необходимости эконо-
мить свои ограниченные финансы. Хо-

чется думать, что экономия электроэнер-
гии лицами с высшим образованием свя-
зана с полученным в вузах экологическим 
образованием.

Больше всего на уровень потребле-
ния электрической энергии влияют дохо-
ды населения, что подчёркивает главен-
ство в человеке экономических интересов. 
В регионах с дешёвой электроэнергией на-
селение потребляет её почти неограни-
ченно, не обращая внимания на экологи-
ческие последствия строительства гидро-
технических сооружений и  создания во-
дохранилищ, риски эксплуатации атом-
ных электростанций, на крайнюю необ-
ходимость оптимального использования 
природных ресурсов.

Рассмотрев три характеристики эко-
логического поведения населения —  объё-
мы образования твёрдых коммунальных 
отходов, водопотребления в  [3] и потреб-
ления электроэнергии в  данной статье —  
можно заключить, что в настоящее время 
реальными рычагами воздействия на сни-
жение этих показателей являются только 
экономические. Экологического воспи-
тания и  экологического образования ещё 
недостаточно для развития в человеке бе-
режного отношения к  природной среде 
и её ресурсам.
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Аннотация. С расширением площади особо охраняемых природных территорий (ООПТ) они 
вошли в состав многих городов. ООПТ могут играть важную роль в экономических и социальных 
направлениях местного развития, однако методология изучения вовлеченности ООПТ в жизнь 
местного населения недостаточно проработана, что определило цель статьи. Предлагается 
на основе мнения населения, проживающего на сопредельных с ООПТ территориях, и в рамках 
региона, выявлять особенности культурно-досугового и  экономического поведения граждан 
на ООПТ. Методология апробирована на городских округах Оренбурга, Брянска и Краснодара. 
В результате опроса выявлено мнение населения о конкретных ООПТ этих городских округов. 
В среднем ООПТ посещают от 20% до 40% местного населения, которые, преимущественно, 
находятся от 3 до 5 часов на ООПТ. Более половины местных посетителей ООПТ пользуют-
ся услугами питания. Оплата спортивно-досуговых услуг характерна в большей степени для 
жителей Оренбурга и Брянска. По мнению местных жителей, за одно посещение на ООПТ они 
расходуют в среднем от 1,1 до 3,6 тыс. рублей. Согласно заявленной населением частоте посе-
щения ООПТ, расходы на одного человека в месяц могут находиться в диапазоне от 13 рублей до 
7,9 тыс. рублей. С учётом данных экономической статистики и результатов анкетирования 
оценены годовые расходы местных жителей на ООПТ, которые по городу Оренбургу состави-
ли 1,4 млрд рублей (0,9% доходов населения на территории Оренбурга), 2,1 млрд рублей (1,6%) 
в Брянске и 8,7 млрд рублей (1,7%) в Краснодаре. Предложенный авторами подход аналитиче-
ской обработки результатов опросов и сопоставления разных источников информации позво-
ляет расширить данные по муниципальным образованиям.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), туризм, местное насе-
ление, расходы местных жителей, Оренбург, Брянск, Краснодар.
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Введение

На фоне расширения интереса к туризму 
на особо охраняемых природных террито-
риях (ООПТ), становятся актуальными во-
просы развития прилегающих территорий 
в региональном и муниципальном контек-
стах. Экономическая сторона данного во-
проса широко обсуждается в  рамках эко-
логического туризма. Проводятся опросы 
местных жителей, гостей и  специалистов 
туристской индустрии с  целью выявления 
как общей экологической культуры, так 
и потенциальной стоимости экологическо-
го тура [1]. Изучаются туристско-рекреаци-
онные ресурсы в экономике малых городов 
[2]. На основе опроса исследуются потреб-
ности ООПТ в финансировании в целях раз-
вития «зелёной экономики» [3]. Предпри-
нимаются попытки по оценке денежного 
измерения эффекта от оздоровления насе-
ления на ООПТ, привязав его к сокращению 
срока бюллетеня по болезни [4]. Сопостав-
ляется экономический потенциал конкрет-
ных ООПТ и  местной экономики с  целью 
оценки динамики благосостояния населе-
ния и  влияния на социально-экономиче-
ское развитие местных сообществ [5–7]. На 
основе опроса руководителей муниципали-
тетов формируются представления о взаи-
мосвязи между туристскими возможностя-
ми территорий и  качестве жизни граждан 
[8].

В отечественных и зарубежных исследо-
ваниях проводится оценка туристских трат 
на ООПТ в рамках общей методологии деле-
ния расходов на прямые и косвенные, а так-
же на основе сопоставления трат туристов 
и однодневных посетителей [9]. Как прави-
ло, оценка экономических эффектов прово-
дится с целью определения экономическо-
го потенциала конкретной ООПТ как само-
стоятельного субъекта хозяйствования. То-
гда к  прямым расходам относят траты по-
сетителей на ООПТ, а также на территории 
муниципалитетов, которые служат «вход-
ной группой», а  к  вторичным —  результат 
волнового эффекта на местную экономику 
от прямых затрат 1. Данные аккумулируются 

1 2021 National Park Visitor Spending Effects. Economic 

на основе анкетирования посетителей, ад-
министративных данных и экономической 
статистики, а  также используется метод 
интервью [10]. К  основным платным услу-
гам, реализуемым на ООПТ, относят плату 
за входной билет, просветительские и  ре-
креационные услуги, проживание, питание, 
пользование инфраструктурой, а также ряд 
доходов администрации ООПТ от выдачи 
разрешений, аренды [11–13]. Рассматрива-
ются и специальные налоги (как% от суммы 
на проживание), которые далее направля-
ются на охрану природы [14]. К  основным 
источникам финансирования ООПТ также 
относят бюджетные средства и гранты [15]. 
Ряд работ посвящён оценке социально-эко-
номического эффекта ООПТ на основе из-
мерения потенциала экосистемных услуг 
[16–19]. Общим для многих исследований 
является рассмотрение посетителей ООПТ 
как единой группы без выделения местно-
го населения, то есть акцент ставится на ту-
ристскую привлекательность ООПТ в отры-
ве от жизни муниципалитета.

Несмотря на представленность темати-
ки в научных исследованиях, считаем, что, 
наблюдается нехватка работ по оценке во-
влеченности ООПТ в  культурно-досуговую 
жизнь и экономическое поведение населе-
ния, проживающего в  муниципальных об-
разованиях, сопредельных с  ООПТ. Мало 
изученными также являются социально-
экономические характеристики ООПТ ре-
гионального и  местного значения, распо-
ложенных на урбанизированных террито-
риях. Целью данной работы является совер-
шенствование и  апробация методологии 
для выявления мнения горожан о  вовле-
ченности ООПТ в  их культурно-досуговую 
жизнь и экономическое поведение.

Статья отражает результаты, полученные 
при выполнении научно-исследовательско-
го гранта «Экономическая и социокультур-
ная вовлеченность особо охраняемых при-
родных территорий в  муниципальное раз-
витие», с  использованием данных горо-
дов, в  которых расположены филиалы РЭУ 

Contributions to Local Communities, States, and the Nation. 
Natural Resource Report NPS/NRSS/EQD/NRR —  022/2395. —  
URL: https: //www.nps.gov/subjects/socialscience/vse.htm 
(дата обращения: 10.04.2023).
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имени Г. В. Плеханова. В работа рассматри-
ваются городские округа Оренбург, Брянск 
и  Краснодар. Выбор городов основывался 
на следующих критериях: разный размер 
города по численности населения, располо-
жение в  различных федеральных округах, 
примерно одинаковый процент территории 
городского округа, занятой ООПТ. Из один-
надцати филиалов РЭУ имени Г. В. Плехано-
ва критериям удовлетворяют три исследуе-
мых города.

Методология исследования

Население было дифференцировано на 
две группы: в первую вошли местные жи-
тели, непосредственно проживающие на 
территории городов (городских округов); 
во вторую —  жители региона, в состав ко-
торого входит данный городской округ 
(за исключением жителей данного город-
ского округа). В результате мы получаем 
возможность сравнить мнение населе-
ния в зависимости от удалённости ООПТ 
от мест их проживания, но находящего-
ся в рамках одной социально-экономиче-
ской системы.

Среди вопросов, которые задавались 
обеим группам отметим следующие: 
«Какие ООПТ города Вы посещали?» (со-
провождается перечнем ООПТ), «Каки-
ми платными услугами Вы пользовались 
на ООПТ города?», «Какую сумму соста-
вили Ваши расходы на ООПТ?», «Какова 
продолжительность Вашего пребывания 
на ООПТ города?» Жители региона так-
же отвечали на вопрос «Какую сумму со-
ставили Ваши расходы на весь период от-
дыха в городе?», а местные жители —  «Как 
часто Вы посещаете ООПТ города?», «Ка-
кую сумму в  месяц обычно составляют 
Ваши расходы на культурно-досуговую 
программу?».

Кроме анализа данных социологиче-
ского опроса авторами также выработа-
ны аналитические показатели. Во-пер-
вых, производится расчёт средней по-
сещаемости ООПТ местными жителями 
по всем природным территориям в  со-
поставлении с  численностью населе-

ния. Во-вторых, рассчитываются годо-
вые расходы местных жителей на ООПТ 
по формуле:
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где С
m
oopt  —  годовые расходы местных жи-

телей на ООПТ, рублей; M – численность 
населения городского округа, человек; 
v

m
 —  средняя посещаемость ООПТ мест-

ными жителями,%; γ
i
– доля местных 

жителей по частоте посещения ООПТ,%; 
c

m
oopt

i
 —  средние расходы на одно посеще-

ние ООПТ местными жителями по частоте 
посещения, рублей; i  —  частота посеще-
ния, раз (1–2, 3–4, 5–6, 7–8, 9–10 раз в год; 
1, 2–3 раза в месяц; 1 раз в неделю).

Оценка посещаемости ООПТ 
городских округов

Городской округ Оренбург. Население го-
родского округа составляет 553  тыс. чело-
век. Обследование жителей региона про-
водилось на территории ООПТ, местных 
жителей —  на территории города Оренбур-
га. В  результате опроса (январь-февраль 
2023 г.) получено 150 анкет. Так как на тер-
ритории городского округа расположена 
только одна ООПТ («Балка Джеланды-Сай») 
(0,5% территории городского округа), то 
при опросе в список были включены ООПТ 
Оренбургского района («урочище Бахмут-
кин родник», «урочище Крутой обрыв», 
«Дендрарий Комсомольского лесничества»), 
«гора Стеклянная», «Каргалинско-Сакмар-
ские сыртовые колки») и Сакмарского рай-
она («гора Гребени», «урочище Муратауз»), 
расположенные вблизи границ Оренбур-
га. Единственная ООПТ «Балка Джеланды-
Сай» находится за пределами урбанизи-
рованной территории, что сказывается на 
низком уровне посещения местными жи-
телями (4% опрошенных) (табл. 1). Жители 
региона, которые указали на её посещение, 
в основном, были из Гая и Орска, а также из 
Сорочинска и Бузулука. Наиболее популяр-
ными среди обоих групп населения являют-
ся «гора Гребени» и «гора Стеклянная».
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Особенных различий в  модели пове-
дения на ООПТ не наблюдается (табл.  2). 
В  среднем около половины населения 
пользуется платными спортивно-досу-
говыми услугами, порядка 70% оплачи-
вают питание, 10% выбирают прожива-
ние на ООПТ, 20% —  экскурсионное обслу-
живание. Удалённость от ООПТ оказыва-
ет влияние на продолжительность нахо-
ждения на территории: те, кто находятся 
в  непосредственной близости, выбирают 
более короткий период не более 5 часов 

Таблица 1
Характеристика ООПТ города Оренбурга и прилегающих территорий

Table 1
Characteristics of the SPNA of the city of Orenburg and adjacent territories

Наименование ООПТ
(ПП – памятник природы) Площадь ООПТ, га

Посещаемость ООПТ

жители города 
Оренбурга

жители 
Оренбургской 

области
ПП «Урочище Бахмуткин родник» 12,5 8% 11%
ПП «Урочище Крутой обрыв» 18,2 9% 9%
ПП «Дендрарий Комсомольского лесничества» 6,5 16% 9%
ПП «Гора Стеклянная» 25 23% 16%
ПП «Балка Джеланды-Сай» 506 4% 16%
ПП «Каргалинско-Сакмарские сыртовые колки» 129 7% 7%
ПП «Гора Гребени» 150 72% 77%
ПП «Урочище Муратауз» 26,6 19% 7%
Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Таблица 2
Сравнение модели поведения на ООПТ жителей города 

Оренбурга и Оренбургской области
Table 2

Comparison of behavioral models of the residents of Orenburg city and Orenburg oblast at the SPNA
Показатель Жители города Оренбурга Жители Оренбургской области

Пользование платными услугами на ООПТ
входной билет 91% 93%
экскурсионное обслуживание 16% 20%
проживание 8% 7%
питание 68% 75%
спортивно-досуговые услуги 51% 45%

Продолжительность пребывания на ООПТ
до 2 часов 21% 7%
3–5 часов 67% 59%
свыше 6 часов 12% 34%

Расходы на ООПТ за одно посещение
средние расходы на ООПТ, рублей 3581 4729
Источник: расчёты авторов по данным исследования.

(88%), а  жители Оренбургской области —  
от 3 часов и более (93%).

Городской округ Брянск. В  городе Брян-
ске проживает 392 тыс. человек. В резуль-
тате социологического опроса жителей ре-
гиона и местных жителей Брянска в мар-
те 2023 г. получено 148 анкет. В  перечень 
ООПТ включены три природные терри-
тории, которые расположены непосред-
ственно в  городском округе («Роща Со-
ловьи», «Овраги Верхний и  Нижний Суд-
ки с  родниками, бровками и  отвершка-
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ми («Брянские балки», «Ботанический сад 
имени Б. В. Гроздова») и 5 ООПТ на терри-
тории Брянского района. 2,2% территории 
Брянска или 405 га связаны с ООПТ. Мест-
ные жители активно посещают как ООПТ 
городского округа, так и  прилегающей 
территории (табл. 3). ООПТ занимают бо-
лее значительное место в культурно-досу-

говой жизни населения Брянской области. 
Более трети населения Брянска посещают 
пять из восьми ООПТ. В отличие от Орен-
бурга, где близость ООПТ сказывалась на 
более высоких предпочтениях, население 
Брянщины более склонно посещать ООПТ 
в рамках выезда за пределы своего непо-
средственного проживания.

Таблица 3
Характеристика ООПТ города Брянска и прилегающих территорий

Table 3
Characteristics of the SPNA of the city of Bryansk and adjacent territories

Наименование ООПТ
(ПП – памятник природы)

Площадь 
ООПТ, га

Посещаемость ООПТ

Жители города 
Брянска

Жители Брянской 
области

ПП «Ботанический сад имени Б. В. Гроздова» 0,8 42% 55%
ПП «Овраги Верхний и Нижний Судки с родниками, 
бровками и отвершками (Брянские балки) » 114,7 43% 55%

ПП «Роща Соловьи» 290 78% 84%
ПП «Леса вдоль реки Болва» 1164 32% 51%
ПП «Лесной заказник имени Г. Ф. Морозова» 1436,3 9% 10%
ПП «Хотылево» 132 55% 47%
ПП «Дендрарий имени Б. В. Гроздова» 12 16% 27%
ПП «Дендрарий в честь 200-летия лесного департа-
мента России» 14,6 9% 16%

Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Таблица 4
Сравнение модели поведения на ООПТ жителей города Брянска и Брянской области

Table 4
Comparison of behavioral models of the residents of Bryansk city and Bryansk oblast at the SPNA

Показатель Жители города Брянска Жители Брянской области
Пользование платными услугами на ООПТ

входной билет 59% 63%

экскурсионное обслуживание 42% 53%

проживание 26% 22%

питание 54% 51%

спортивно-досуговые услуги 46% 51%

Продолжительность пребывания на ООПТ

до 2 часов 22% 12%

3–5 часов 59% 76%

свыше 6 часов 19% 12%

Расходы на ООПТ за одно посещение

средние расходы на ООПТ, рублей 3178 7274

Источник: расчёты авторов по данным исследования.
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Предпочтения в  части длительности 
посещения ООПТ населением Брянска 
сходны с жителями Оренбурга, но с опре-
деленным уклоном в сторону посещений, 
превышающих 6 часов (табл.  4). Большая 
распространённость платных услуг по-
влияла на значительный разрыв в  расхо-
дах на ООПТ за одно посещение. Если для 
тех, кто проживает на сопредельных тер-
риториях, они находятся на уровне 3 тыс. 
рублей (сопоставимом с  данными по на-
селению Оренбурга), то в рамках поездок 
жителей более отдалённых территорий 
расходы увеличиваются в 2,3 раза.

Городской округ Краснодар. На террито-

Таблица 5
Характеристика ООПТ города Краснодара

Table 5
Characteristics of the SPNA of the city of Krasnodar

Наименование ООПТ Площадь ООПТ, га
Посещаемость ООПТ

Жители города 
Краснодара

Жители 
Краснодарского края

ПП «Ботанический сад КубГУ» 15,9 60% 45%

ПП «Чистяковская роща» 54,4 75% 65%

ПП «Парк имени Горького» 13,3 79% 49%

ПП «Парк Солнечный остров» 40,3 61% 33%

ПП «Ботанический сад имени И. С. Косенко» 41,1 25% 14%

ПП «Озеро Карасун» 14,1 44% 25%

ПП «Лесопарк «Приречный» 48,2 27% 18%

ПП «Лесопарк Хомуты» 38,7 32% 14%

ПП «Урочище Верхняя и Нижняя Дубинка» 140,7 15% 6%

ППК* «Киргизские плавни» 29,6 15% 0%

ППК* «Болгарский остров» 36,7 12% 2%

ПРЗ* «Урочище Красный Кут» 114,5 40% 2%

ПРЗ* «Парк стадиона Кубань» 9,2 60% 29%

ПРЗ* «Лесопарк Прикубанский» 22,2 32% 6%

ПРЗ* «Лесопарк Краснодарский» 78,7 24% 16%
*ППК —  прибрежный природный комплекс, ПРЗ —  природная рекреационная зона
Источник: расчёты авторов по данным исследования.

рии Краснодара, население которого со-
ставляет 1,2 млн человек, в декабре 2022 г. 
был проведён опрос жителей региона 
и местных жителей и получено 150 анкет. 
Территория городского округа Краснодара 
на 0,9% состоит из ООПТ, однако, в отли-
чие от Оренбурга, их количество составля-
ет 46 объектов общей площадью 753 га. Пе-
речень объектов для исследования состав-
лен из 15 ООПТ суммарной площадью 698 
га. В Краснодаре обращает на себя внима-
ние активность местных жителей в части 
посещений ООПТ, которая преобладает 
над активностью жителей Краснодарского 
края (табл. 5).

Местные жители расходуют на ООПТ не-
большую сумму —  1095 рублей в среднем за 
одно посещение (табл.  6). По большинству 
платных услуг доля местных жителей, кото-
рые ими пользуются, не превышает 24%, ис-
ключение —  питание (57%). Оплата входно-

го билета более распространена среди тех, 
кто проживает в  непосредственной близо-
сти, чем у  населения отдалённых от ООПТ 
муниципалитетов. Пользование экскурси-
онным обслуживанием находится на уров-
не 6–8% от числа опрошенных.
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Особенности экономического 
поведения местных жителей на ООПТ

Рассмотрим более детально модель эконо-
мического поведения населения городских 
округов в части ООПТ.

Таблица 6
Сравнение модели поведения на ООПТ жителей города 

Краснодара и Краснодарского края
Table 6

Comparison of behavioral models of the residents of Krasnodar city and Krasnodar oblast at the SPNA
Показатель Жители города Краснодара Жители Краснодарского края

Пользование платными услугами на ООПТ
входной билет 24% 6%
экскурсионное обслуживание 6% 8%
проживание 3% 3%
питание 57% 55%
спортивно-досуговые услуги 24% 41%

Продолжительность пребывания на ООПТ
до 2 часов 48% 31%
3–5 часов 43% 69%
свыше 6 часов 9% 0%

Расходы на ООПТ за одно посещение
средние расходы на ООПТ, рублей 1095 2408
Источник: расчёты авторов по данным исследования.

Городской округ Оренбург. В среднем ООПТ 
Оренбурга и  прилегающей территории по-
сещают с  разной периодичностью в течение 
года 20% населения городского округа. Наи-
более распространенная практика —  1–2 раза 
в год (61%), и 3–4 раза в год (28%) (рис. 1).

В зависимости от частоты посеще-
ния, годовая сумма на одного жителя 
может находится в  диапазоне от 3468 до 
95000  рублей. Среднемесячные расходы 
на ООПТ варьируются от 0,5% до 14,4% 
среднемесячной заработной платы. Сум-
марные годовые расходы местных жите-
лей на ООПТ оцениваются на уровне 1,4 

млрд рублей или 0,9% объёма денежных 
доходов населения муниципального обра-
зования 2 (табл. 7).

2 Имеется в  виду сопоставление с  показателем «Объем 
социальных выплат населению и  налогооблагаемых де-
нежных доходов населения» // Росстат. Муниципальная 
статистика. —  URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/
population/urov/urov_munst1.htm (дата обращения: 
03.04.2023).

Рис. 1. Экономическое поведение населения города Оренбурга на ООПТ
Fig. 1. Economic behavior of the Orenburg city population at the SPNA

Источник: расчёты авторов по данным исследования.
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Таблица 7
Показатели экономического поведения при вовлеченности ООПТ 

в культурно-досуговую жизнь населения городских округов
Table 7

Indicators of economic behavior under the SPNA involvement in the 
cultural and recreation life of the population of urban districts

Показатель Оренбург Брянск Краснодар
Годовое количество местных жителей-посетителей 
ООПТ, тыс. человек 115,8 146,8 425,7

Средние расходы на ООПТ в месяц на человека, 
рублей 3404 2197 1280

Средние расходы в месяц на культурно-досуговую 
программу, рублей 4983 4148 2899

Соотношение среднемесячных расходов на ООПТ 
и культурно-досуговой программы, % 68% 53% 44%

Среднемесячная заработная плата, руб. 54886 47913 65506

Соотношение расходов на ООПТ в месяц и средне-
месячной заработной платы, % 6% 5% 2%

Годовые расходы местных жителей на ООПТ, млрд 
рублей 1,4 2,1 8,7

Объем годовых доходов населения, млрд рублей 163 134 512

Соотношение годовых расходов на ООПТ и годовых 
доходов населения, % 0,9% 1,6% 1,7%

Источник: расчёты авторов по данным исследования и Росстата.

Городской округ Брянск. В Брянске в сред-
нем 36% местных жителей бывают в тече-
ние года на ООПТ. По мнению местных 
жителей, они в  большей степени склон-
ны к посещению ООПТ не более 4 раз в год 
(65%) (рис. 2). Также 14% ответили, что бы-
вают на ООПТ 2–3 раза в  месяц. Расходы 
на ООПТ местных жителей за одно посе-

щение находятся на уровне 3178  рублей. 
В  месяц такие расходы могут колебаться 
от 600 до 6000 рублей, что составляет 1,3% 
и  12,5% среднемесячной заработной пла-
ты горожан. В результате годовые расходы 
местных жителей —  2,1 млрд рублей (или 
1,6% денежных доходов населения город-
ского округа) (табл. 7).

Рис. 2. Экономическое поведение населения города Брянска на ООПТ
Fig. 2. Economic behavior of the Bryansk city population at the SPNA

Источник: расчёты авторов по данным исследования.
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Городской округ Краснодар. Среднегодо-
вой уровень посещаемости ООПТ мест-
ными жителями —  40%. Почти половина 
населения совершает прогулки по ООПТ 
чаще, чем 1 раз в месяц (рис. 3). 18,7% жи-
телей бывают на ООПТ 1 раз в неделю со 
среднемесячными расходами 4827  руб-
лей. Преимущественная часть населения 

в месяц на ООПТ расходует 1000–1500 руб-
лей. Местные жители на ООПТ в  месяц 
в  среднем расходуют от 0,02% среднеме-
сячной заработной платы при частоте 1–2 
раза в год, и до 7,4% при частоте 1 раз в не-
делю, что приводит к оценке годовых рас-
ходов на ООПТ на уровне 8,7 млрд рублей 
или 1,7% доходов населения (табл. 7).

Заключение

ООПТ Краснодара более интересны для 
населения городского округа (40%), чем 
для жителей Краснодарского края (22%). 
Для городского округа Оренбурга практи-
чески различий нет (20% и  19% соответ-
ственно). В  среднем 36% жителей Брян-
ской области посещают ООПТ города 
Брянска против 43% населения из самого 
города. Такую разницу можно объяснить 
распространённостью ООПТ в  регионах: 
в  Краснодарском крае доля муниципали-
тетов, которые не связаны с ООПТ, состав-
ляет 9%, а тех, где природные территории 
занимают более 10% площади муниципа-
литета —  27%, в  Брянской области —  16% 
и 23%, в Оренбургской области —  5% и 10% 
соответственно.

Экономическая модель поведения на-
селения на ООПТ зависима не только от 
предложения платных услуг, но и от сло-
жившихся предпочтений внутри регио-
на. Среди жителей Краснодара и  Красно-
дарского края невысокий спрос на экскур-

сионное обслуживание и  проживание на 
ООПТ. В среднем за одно посещение ООПТ 
население Краснодара тратит наимень-
шую сумму 1095  рублей или 1280  рублей 
в месяц, однако частота таких посещений 
более высокая —  свыше 1 раза в месяц (47% 
опрошенных). Однако по мнению жите-
лей городского округа их культурно-досу-
говая программа более широкая, поэтому, 
в среднем в месяц, порядка 44% таких рас-
ходов направляются на ООПТ.

Население Брянска и  Брянской обла-
сти —  активные пользователи всего набора 
платных услуг. Жители Оренбурга —  наи-
более активные пользователи спортивно-
досуговых услуг. Для обоих муниципали-
тетов экономическая оценка одного посе-
щения ООПТ одинакова —  около трех ты-
сяч рублей. С  учётом различий в  частоте 
посещения, население Оренбурга на ООПТ 
в месяц тратит 68% расходов на культур-
но-досуговую программу, города Брян-
ска —  53% соответственно.

Таким образом, для 20 —  40% местно-
го населения исследованных урбанизиро-

Рис. 3. Экономическое поведение населения города Краснодара на ООПТ
Fig. 3. Economic behavior of the Krasnodar city population at the SPNA

Источник: расчёты авторов по данным исследования.
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ванных территорий —  Оренбурга, Брянска 
и  Краснодара —  ООПТ стали частью куль-
турно-досуговой жизни. Предложенная 
методология исследования экономиче-
ской вовлеченности ООПТ в местное раз-

витие на основе результатов анкетирова-
ния позволила дать оценку использования 
ООПТ как объекта досуга и рекреации для 
местных жителей этих территорий.
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Abstract. Along the development of specially protected natural areas (SPNA), many urban areas 
are also deeply saturated with them. SPNAs can play an important role in the local economic and 
social development, however, the methodology for studying the involvement of SPNAs in the local 
population life is not well developed that determined the purpose of the paper. It is proposed, on 
the basis of a survey of the population living in the territories adjacent to the SPNA, and within 
the region, to identify the features of the cultural, recreation and economic behavior of citizens in 
the protected areas. The methodology was tested in the urban districts of Orenburg, Bryansk and 
Krasnodar. As a result of the survey, the opinion of the population about specific SPNAs in urban 
districts was revealed. On average, SPNAs are visited by 20% to 40% of the local residents, who 
mostly stay in SPNAs for 3–5 hours. More than half of local visitors to protected areas use catering 
services. Payment for sports and recreation services is more typical for residents of Orenburg and 
Bryansk. According to local residents, they spend an average of 1.1 to 3.6 thousand rubles per visit 
to protected areas. According to the frequency of visits to protected areas declared by people, the 
cost per month can range from 13 rubles to 7.9 thousand rubles. Taking into account the data of 
economic statistics and the results of the survey, the annual expenditures of local residents on 
protected areas were estimated, which in Orenburg made 1.4 billion rubles (or 0.9% of the income of 
the city population), in Bryansk —  2.1 billion rubles (or 1.6%) of the income), and in Krasnodar —  8.7 
billion rubles (or 1.7% of the income). The approach of analytical processing of survey results and 
comparison of different sources of information, proposed by the authors, makes it possible to expand 
data on municipalities.
Keywords: specially protected natural area (SPNA), tourism, local population, expenses of local 
residents, Orenburg, Bryansk, Krasnodar.
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Аннотация. Старение населения является демографическим трендом, характерным для 
большинства стран. Ситуация роста числа пожилых людей по всему миру повышает акту-
альность изучения данного вопроса. В статье агрегированы данные источников, определяю-
щих границы наступления старости с  опорой на различные теоретико-методологические 
подходы, а также продемонстрирована доля стариков в демографической структуре россий-
ского населения в соответствии с выбранными подходами. Показано, что наиболее популяр-
ным возрастом наступления старости, отражённым в теоретических концепциях, счита-
ется период от 60 до 65 лет. В статье представлены результаты авторского исследования, 
в котором приняли участие 1198 респондентов из 65 субъектов Российской Федерации (орга-
низовано МГУ имени М. В. Ломоносова совместно с ИСЭПН ФНИСЦ РАН в 2022 г.). Получен-
ные результаты обнаружили некоторые несоответствия между границами, закреплёнными 
в научном дискурсе, и представления участников исследования о моменте наступления ста-
рости. В ходе анализа полученных данных не было обнаружено существенных расхождений 
в представлениях о моменте наступления старости для мужчин и женщин (69,4 и 68,0 лет 
соответственно). Зафиксирована тенденция откладывания возраста наступления старо-
сти с  увеличением возраста респондента. Соотнесение фактического и  психологического 
возраста наступления старости показало, что «преждевременному» старению (когда чело-
век признает себя пожилым, ещё не превысив собственного возраста наступления старо-
сти) подвержены свыше половины опрошенных, ассоциирующих себя с пожилыми людьми.
Ключевые слова: старение населения, старость, возрастные границы старости, возраст-
ная структура населения, пожилые люди.
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Снижение рождаемости, снижение 
смертности в  старших возрастных груп-
пах (связанное с  увеличением средней 
продолжительности жизни), миграция 
молодого населения —  все эти состав-
ляющие определяют демографическое 
старение населения (подробнее, напри-
мер, [1]). В  России доля граждан старше 
65 лет в 2022 г. составила 16,04%, а старше 
60 лет —  23,13%. Средний возраст жителей 
Российской Федерации —  40,5  лет (муж-
чин —  37,7  лет, женщин —  42,9  лет), в  34 
субъектах значение показателя превыша-
ет 41 год 1. Общий демографический тренд 
демонстрирует не только старение насе-
ления в  целом, но и  старение населения 
старших возрастов в  частности, благода-
ря социально-экономическому развитию, 
возможностям медицины и  здравоохра-
нения, социальному обеспечению населе-
ния и другим факторам 2.

В качестве проблемы эксперты отмеча-
ют наличие негативных стереотипов в от-
ношении людей старшего возраста и в це-
лом к периоду, и состоянию старости, на-
пример: [2–4]. Актуальный социально-
экономический и  демографический кон-
текст, выражающийся в  росте доли стар-
ших возрастов в  демографической струк-
туре населения, влиянии «пенсионной 
реформы» на социальные настроения на-
селения и трудовую активность граждан, 
вовлечению женщин старше 55 лет и муж-
чин старше 60  лет в  трудовую деятель-
ность, обостряет интерес к  представите-
лям старшей возрастной когорты и  пер-
спективам старения для молодёжи. Ука-
занные социально-демографические про-
цессы связаны с пониманием старения как 
социального феномена и возраста, в кото-
ром человека можно считать старым.

1 Численность населения Российской Федерации по полу 
и возрасту на 1 января 2022 года: Стат. сб. / Росстат. —  Мо-
сква, 2021. — 443 с.
2 Global age-sex-specific fertility, mortality, healthy 
life expectancy (HALE), and population estimates in 204 
countries and territories, 1950–2019: a comprehensive 
demographic analysis for the Global Burden of Disease Study 
2019. GBD2019 Demographics Collaborators // Lancet. — 
2020. —  URL: https://www.thelancet.com/journals/lancet/
article/PIIS0140–6736(20)30977–6/fulltext (дата обраще-
ния: 15.02.2023).

Можно предположить, что возраст вы-
хода на пенсию в  целом соответствует 
представлениям людей о  границах на-
ступления старости. Процесс взросления 
и  старения может быть более гармонич-
ным при условии совпадения возрастных 
границ старения с  представлением на-
селения о  названном жизненном этапе. 
Молодое поколение неуверенно смотрит 
на перспективы старения, в том числе на 
возможности продолжительной трудовой 
деятельности. Люди старшего возраста 
(третьего возраста, старых, пожилых), на-
против, считают, что активное включение 
представителей третьего возраста в  тру-
довую деятельность может стать дополни-
тельным ресурсом для продления актив-
ной жизни.

Цель исследования —  изучить соответ-
ствие возраста старения, принятого в на-
учном дискурсе в  качестве теоретически 
обоснованных возрастных границ, а  так-
же информации, закреплённой на зако-
нодательном уровне, с  представлениями 
населения о моменте наступления старо-
сти. Теоретико-методологическую осно-
ву исследования составляют концепции, 
обосновывающие установление возраста 
наступления старости, которые являют-
ся основой социальной политики в  отно-
шении людей старшего возраста в России 
и мире и могут формировать стереотипы 
в  отношении пожилых людей. Границы 
для обозначения конкретных возрастных 
групп могут различаться в  зависимости 
от объективных факторов (самочувствие, 
здоровье) и  субъективных (культура вос-
приятия старости и др.). В статье рассмо-
трены различные подходы к определению 
возрастных границ старости с  позиции 
этих двух групп факторов.

В соответствии с  концепцией жизнен-
ного цикла время индивида делится на 
этапы: детство, взрослость, «третий воз-
раст» («молодые старики» —  «the Young 
Old») и «четвёртый возраст» («старые ста-
рики» —  «the Old Old»). Граница между по-
следними двумя этапами проходит на 
рубеже 75  лет. Для «молодых стариков» 
характерно относительно хорошее (для 
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своего возраста) здоровье, более высо-
кий уровень образования и  благосостоя-
ния, энергичность и  активность, в  отли-
чие от представителей «четвёртого воз-
раста», соответствующих традиционному 
образу стариков, требующих поддержки 
и опеки [5]. Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) в качестве границ по-
жилого возраста указывает интервал от 60 
до 74 лет, за ним следует старческий воз-
раст —  75–90 лет и этап «долголетия», диф-
ференцирующийся на долгожителей (90–
99  лет), столетних (100  лет и  более) и  су-
пердолгожителей —  110 лет и старше, кото-
рых в мире насчитываются единицы (по-
дробно о  границах —  например: [6]). Ор-
ганизация экономического сотрудниче-
ства и  развития (ОЭСР) придерживается 
65-летней границы старости 3.

Организация объединённых наций 
(ООН) признала границей наступления ста-
рости 65  лет. Подчёркивается, что населе-
ние можно считать старым, если доля лиц 
старше вышеупомянутой границы в  демо-
графический структуре населения превы-
шает 7% (к  сравнению, молодым окажется 
население, в  котором доля старших возра-
стов зафиксирована на уровне до 4%, а зре-
лым —  от 4 до 7%) 4 [7]. Согласно шкале демо-
графического старения Ж. Боже-Гарнье —  
Э. Россета границей наступления старости 
оказывается 60-летний рубеж. Предлага-
ется считать население старым, если в  его 
демографической структуре доля мужчин 
и  женщин старше 60  лет составляет 12%, 
а  удельный вес граждан от 65  лет и  стар-
ше превышает 7%. Причём этапы старения 
также различаются между собой, так, если 
мужчин и женщин старше 60 лет от 12% до 
14%, этот факт ознаменует начальный уро-
вень демографического старения, от 14% до 
16% —  средний уровень, от 16 до 18% —  вы-
сокий, свыше 18% —  очень высокий уровень 
соответственно [8; 9].

Результаты исследований показывают, 
что старость является социальным кон-

3 OECD: “Self-rated health and disability at age 65 and 
over”, in Health at a Glance 2021: OECD Indicators. —  Paris: 
OECD Publishing, 2021. DOI: 10.1787/415b0fd4-en.
4 The aging, 1965 of population and its economic and social 
implications. —  New York: United Nations, 1965. — 128 p.

структом, а  население нередко связыва-
ет этот жизненный период с  окончанием 
трудовой деятельности. В среднем к 68 го-
дам большинство мужчин и женщин пре-
кращают работать. Например, в  старшей 
возрастной когорте (70 лет и старше) в тру-
довую деятельность включены лишь 10% 
мужчин и 4% женщин, в то время как сре-
ди людей от 65 до 69 лет —  31% и 23% соот-
ветственно. Таким образом, пожилой воз-
раст наступает после 70 лет, когда работа 
окончательно отходит на задний план [9].

Методы и демографическая справка

Во II–III квартале 2022 г. коллектив ка-
федры социологии семьи и  демографии 
социологического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова и лаборатории исследова-
ния здоровья населения и системы здраво-
охранения ИСЭПН ФНИСЦ РАН провёл ини-
циативное исследование на тему: «Когда 
начинается старость?» среди 1198 респон-
дентов из 65 субъектов РФ. Опрос проходил 
с использованием CAWI-технологии, метод 
отбора респондентов —  снежный ком. Груп-
па интервьюеров, после прохождения ин-
структажа, обеспечивала онлайн-рассылку, 
а также осуществляла персональное интер-
вьюирование респондентов старших возра-
стов и представителей, не имеющих досту-
па к  Интернету в  соответствии с  квотным 
заданием. Выборка репрезентирует насе-
ление по полу, возрасту (лица 18 лет и стар-
ше), семейному положению и  типу насе-
лённого пункта в  соответствии с  данными 
Росстата.

На этапе разведывательно-описатель-
ного анализа в  качестве статистического 
инструментария использовались описа-
тельные статистики, а  также ряд стати-
стических тестов: T-критерий для неза-
висимых выборок, однофакторный дис-
персионный анализ с  последующим по-
парным сравнением групп респондентов, 
критерий хи-квадрат независимости рас-
пределений и  z-критерий для попарного 
сравнения долевых распределений отве-
тов респондентов. Во всех использован-
ных статистических процедурах крити-
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ческим значением для отвержения нуле-
вой гипотезы было принято p-значение 
равное 0,05. В случае попарных сравнений 
использовалась поправка Бонферрони 
для компенсации эффекта множествен-
ных сравнений. Предпринят регрессион-
ный анализ с целью установления взаимо-
связи между социально-демографически-
ми характеристиками респондентов с  их 
представлениями о  границах наступле-
ния старости.

Таблица 1
Доля стариков в структуре российского населения с позиции 

различных подходов к определению старости
Table 1

The share of old people in the structure of the Russian population in 
terms of different approaches to the definition of old age

Название, авторы/ организация Граница старости
Представители старшей 

возрастной группы в России
% человек

Шкала демографического старения Ж. Боже-
Гарнье —  Э. Россета 60 лет 23,13 33670411

Организация экономического сотрудничества 
и развития (ОЭСР) 65 лет 16,04 23350232

Организация объединённых наций (ООН) 60–65 лет
16,04

23,13 23350232

33670411

Пенсионная группа
Мужчины: 61 год и старше 16,70 11295528

Женщины: 56 лет и старше 33,0 25681258

Пенсионная группа в соответствии с пенсион-
ной реформой 2018 года

Мужчины: 65 лет и старше 11,6 7830941

Женщины: 60 лет и старше 27,6 21462496

Пенсионная группа в соответствии с возраст-
ными границами 2018 года

Мужчины: 60 лет и старше 18,04 12207915

Женщины: 55 лет и старше 34,17 26617721

Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ)

Пожилой возраст 60–74 года 17,40 25332151
Старческий воз-

раст 75–90 лет 5,20 7572563

Долголетие старше 
90 лет 0,53 765697

Питер Ласлетт
«Четвёртый воз-
раст» —  «старые 

старики»
старше 75 лет 5,73 8338260

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата на 1  января 2022  года. —  URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/Bul_chislen_nasel-pv_01–01–2022.pdf (дата обращения: 
15.02.2023).

Численность населения России на 1 ян-
варя 2022 г., по данным Росстата, соста-
вила 145,56  млн. человек, из них мужчин 
и  женщин старше 60  лет —  23,13%, старше 
65  лет —  16,04%. Пенсионная группа муж-
чин в  два раза меньше, чем женщин —  
16,7% против 33,0% (табл. 1) 5.

5 Численность населения Российской Федерации по 
полу и возрасту на 1 января 2022 года / Росстат. —  Москва, 
2021. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
Bul_chislen_nasel-pv_01–01–2022.pdf (дата обращения: 
15.11.2022).
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Предпочитают не работать с наступле-
нием пенсионного возраста половина жен-
щин и две трети мужчин. Например, после 
выхода на пенсию с  55 по 59  лет включи-
тельно, были трудоустроены 54% женщин 
и  среди мужчин в  постпенсионный пе-
риод (с  60 по 64  года) продолжали рабо-
тать —  37% опрошенных [9]. Причём при-
чины длительной трудовой деятельности 
не ограничиваются лишь материальны-
ми трудностями, весомый вклад привно-
сят и  социально-психологические факто-
ры: желание пенсионеров больше общать-
ся с людьми (32%), любовь к работе (19%) 
и привычка (16%) 6. Пожилой возраст в со-
ответствии с  пониманием ВОЗ у  мужчин 
наступает ещё в период трудовой деятель-
ности —  в  60  лет. Старческий возраст на-
ходится в границах от 75 до 90 лет, таких 
людей в  России 5,20%, а  представителей 
этапа «долголетие» (старше 90 лет) в 10 раз 
меньше —  всего 0,53%.

Помимо количественного определения 
возраста старения (количества лет жиз-
ни), существуют качественные характе-
ристики старости, связанные с  позитив-
ными и  негативными социальными сте-
реотипами в  отношении людей старше-
го возраста. В  обществе такие стереоти-
пы могут существовать, дополняя и  про-
тивореча друг другу, что подтверждается 
эмпирическими данными. Треть респон-
дентов (29%) считают, что старость —  это 
лишения, примерно столько же убежде-
ны в  обратном 7. Подобному распределе-
нию соответствует и посыл о том, что ста-
рость в значительной мере является соци-
альным и психологическим конструктом. 
На данном этапе жизненного пути воз-
можности человека могут ограничивать-
ся не столько естественными и  неизбеж-
ными признаками, свойственными стар-
шим возрастам, сколько укоренёнными 
в обществе стереотипами [10, с. 61]. Обще-
6 Работа на пенсии: за и  против // ВЦИОМ: 7  декабря 
2020  года. —  URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/rabota-na-pensii-za-i-protiv (дата обра-
щения: 20.02.2023).
7 Татарко К. И. Социальные установки относительно ста-
рости и  её предпочтительный образ в  период ранней 
взрослости // Психологические исследования. — 2018. —  
Т. 11. — № 60. —  С. 10.

ство своим отношением к старости может 
определять самоощущение и  самооценку 
человека в  определённом возрасте, сте-
пень удовлетворённости его собственной 
жизнью [11]. Формируется психологиче-
ская старость как самоощущение инди-
вида в пожилом возрасте [12]. Неадекват-
ное восприятие старости может приво-
дить к опасным последствиям. Доказано, 
что недооценка своего потенциала в стар-
ших возрастах, также неблагоприятна, 
как и  его переоценка. Например, выход 
на пенсию раньше 60  лет, может сопро-
вождаться чувством неудовлетворённо-
сти от «неизрасходованного» потенциа-
ла, а идентификация себя с более молодой 
и энергичной группой может быть опасна 
для психологического и физического здо-
ровья [13, р. 299].

Результаты исследования

Социально-демографический портрет 
респондентов. Средний возраст опро-
шенных —  47,1  лет, 75,3% —  имеют детей, 
53,0% —  состоят в  зарегистрированном 
браке, 7,2% —  сожители, 11,5% —  вдовству-
ющие, 14,7% —  никогда не состояли в бра-
ке. Свыше половины участников опроса, 
трудоустроены (58,1%), 13,2% —  не заняты, 
20,1% —  пенсионеры, 8,9% —  работающие 
пенсионеры. Каждый пятый респондент 
оценил уровень своего дохода ниже сред-
него (20,6%), 60,0% —  как у всех, остальные 
отнесли себя к высокодоходной группе.

Определение возрастных границ ста-
рости. Анализ восприятия респондента-
ми возрастных границ старости прово-
дился на основе блока вопросов о  возра-
сте наступления старости, который зада-
вался как в нейтральной формулировке —  
без указания пола, так и  с  соответству-
ющим уточнением (когда наступает ста-
рость у мужчин или женщин). Значитель-
ных расхождений в представлениях о воз-
расте наступления старости у  мужчин 
и  женщин не было выявлено. Респонден-
ты считают, что старость в целом наступа-
ет в 70,7 лет, у мужчин —  в 69,4 года, у жен-
щин —  в 68,0 лет. Но женщинам свойствен-
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но определять более высокие границы 
наступления старости. Различаются от-
веты респондентов в зависимости от воз-
раста: молодёжь считает, что старость на-
ступает раньше —  в  65,8  лет, а  пожилые —  
в 74,4 года (табл. 2). Выявлена устойчивая 
тенденция отодвигания возраста старе-
ния по мере увеличения возраста респон-
дента, разница между наиболее молоды-
ми и наиболее пожилыми респондентами 
достигает почти 10  лет. Аналогично дан-
ные ВЦИОМ (2018 г.) показали, что сред-
ний возраст наступления старости равен 
63 годам, кроме этого, происходит устой-

Таблица 2
Средний и медианный возраст наступления старости 
в зависимости от пола и возраста респондентов, лет

Table 2
Average and median age of “old age” depending on sex and age of respondents, years

Респонденты
Возраст наступления старости по мнению респондентов

в целом у мужчин у женщин
Среднее Медиана Среднее Медиана Среднее Медиана

Все 70,7 70 69,4 70 68 70

мужчины 69,3 70 68,2 70 65 65

женщины 71,8* 70 70,3* 70 70,3* 70

18–29 лет 65,8 65 64,7 65 63 60

30–44 лет 69,7 70 68,8 70 66,3 65

45–59 лет 71,4 70 70,7 70 69,6 70

60+ лет 74,4* 75 72,1* 70 71,9* 70

*статистически значимые отличия между респондентами разного пола и возраста, p<0,05.
Источник: данные авторского исследования.

чивое увеличение средних значений воз-
раста у старших возрастных групп (с 58 до 
69 лет) 8. Полученные различия могут объ-
ясняться разницей в  формулировке во-
проса —  в  опросе ВЦИОМ респондентам 
предлагалось выбрать один ответ на шка-
ле, соответственно расчёт среднего значе-
ния носит более приближенный характер, 
чем в нашем исследовании.

8 Когда начинается старость? // ВЦИОМ: 03  октября 
2018  года. —  URL: https://wciom.ru/analytical-reviews/
analiticheskii-obzor/kogda-nachinaetsya-starost- (дата об-
ращения: 20.02.2023).

Возраст респондентов оказыва-
ет влияние на восприятие границ на-
ступления старости, поэтому для оцен-
ки влияния других социально-демогра-
фических характеристик респондентов 
(уровень образования, тип населённого 
пункта, в  котором проживает респон-
дент, брачный статус, наличие детей, 
самооценка здоровья, уровень дохо-
да и  статус занятости) были построены 
многофакторные регрессионные моде-
ли, включающие в себя возраст как кова-
риату. Результаты анализа показали, что 
значимо взаимосвязанными с  оценкой 
возраста наступления старости, явля-

ются: пол, возраст и  субъективное вос-
приятие здоровья (модель 1 —  зависимая 
переменная —  возраста старости по вы-
борке в целом), модель 2 —  границы ста-
рения в отношении мужчин и модель 3 —  
в отношении женщин) (табл. 3).

Логистическая регрессия (все три 
модели) подтверждает, что для жен-
щин характерны более высокие грани-
цы наступления старости (в  целом —  на 
2,75  лет по сравнению с  оценкой муж-
чин; для возраста старения мужчин —  на 
2,24  года и  для возраста старения жен-
щин —  на 4,95  лет). Чем лучше у  челове-
ка здоровье, тем выше границы наступ-
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Таблица 3
Регрессионные модели возраста наступления старости в зависимости 

от социально-демографических характеристик респондентов
Table 3

Regression models of old age onset depending on the socio-demographic characteristics of respondents

Независимые переменные

Зависимая переменная –
возраст наступления старости

Модель 1
Без указания пола

Модель 2
мужчины

Модель 3
женщины

Пол Мужской а -2,75*** -2,24*** -4,95***
Образование Среднее б 0,07 -0,38 -0,95
Тип населённого пункта Город в 1,51* -0,24 0,93
Семейное положение Зарегистрированный брак г -0,12 2,01* 0,88

Незарегистрированный 
брак -0,36 0,96 0,44

Никогда не состоял в браке 1,12 1,64 0,86
Наличие детей Нет детей д -1,18 -1,71 -0,64
Состояние здоровья Хорошее е 7,55*** 8,56*** 8,29***

Удовлетворительное 4,73*** 5,45*** 5,63***
Наличие хронических заболеваний Есть ж 0,08 0,17 0,32
Самооценка уровня дохода Ниже среднего з -0,71 -0,74 0,79

Как у всех 0,13 -0,87 1,16
Занятость Занятые и 0,28 -0,42 1,56

Не занятые (не пенсионер) -0,19 -1,95 0,26
Возраст 0,17*** 0,14*** 0,20***
Скорректированный R-квадрат 0,100 0,106 0,180
Примечания: * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; а референтное значение «женский»; б реферетное 
значение «высшее»; в референтное значение «село»; г референтное значение «разошлись, развод, 
вдовство»; д референтное значение «есть дети»; е референтное значение «плохое»; ж референтное 
значение «нет»; з референтное значение «выше среднего»; и референтное значение «пенсионер».
Источник: данные авторского исследования.

ления старости он определяет: улуч-
шение самооценки приводит к  увели-
чению возрастных границ старости на 
4–5  лет (для удовлетворительного здо-
ровья) и  7–8  лет для группы с  хорошим 
здоровьем. Наиболее ярко проявляет-
ся зависимость ответов от возраста ре-
спондента —  с  увеличением возраста на 
один год граница старости отодвигает-
ся на 0,17 лет в модели 1 (без конкрети-
зации пола), на 0,14 лет для мужчин и на 
0,20 лет для женщин.

Можно предположить, что вопрос воз-
растных границ старости более важен 
для женщин, чем для мужчин: женщи-
ны называют более высокие границы, но 
и  все респонденты (независимо от воз-
раста) называют более высокие границы 

старости прежде всего у женщин. Одним 
из возможных объяснений данного фе-
номена может быть проявление феми-
низации старости, которое обусловлено 
в первую очередь значительным преоб-
ладанием доли женщин в  старших воз-
растных группах: в  соответствии с  дан-
ными о  половозрастной структуре на-
селения России численность женщин 
в  возрасте 65–69  лет в  1,5 раза больше, 
чем мужчин, а для более старших возра-
стов (70+) наблюдается более чем двух-
кратное превышение.

Для женщин старше 60  лет в  России 
характерна более низкая занятость, чем 
для мужчин, они чаще подвержены рис-
ку вдовства и  одиночества, и  в  целом 
всему комплексу проявлений социаль-
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ной изоляции [14]. Возможно поэтому 
возраст наступления старости у  жен-
щин подсознательно может отодвигать-
ся на более поздний срок, и разговор на 
эту тему может вызывать более сильный 
эмоциональный отклик, чем рассужде-
ние о возрасте старения мужчин.

Самоидентификация респондентов 
по возрастному статусу. Характеристи-
ка «фактической старости», которая на-
ступает если человек старше того воз-
раста, когда, по его мнению, у  людей 
соответствующего пола наступает ста-
рость, рассчитана на основании соотне-
сения трех характеристик респондента: 
1) объективная характеристика —  фак-
тический возраст респондента; 2) кон-
струируемая социально-демографиче-
ская характеристика —  возраст наступ-
ления старости по мнению респонден-
та; 3) конструируемая социально-пси-
хологическая характеристика —  само-
восприятие себя как пожилого или мо-
лодого человека.

Для определения субъективного са-
мовосприятия себя как пожилого чело-
века использовались два вопроса: «На-
сколько Вы согласны с тем, что Вы… мо-
лодой человек/пожилой человек». Сре-
ди всех респондентов на основе соот-
несения ответов о самовосприятии себя 
как молодого или пожилого человека 
были получены четыре группы: 1) груп-
па 1 (21,3%) —  люди, которые считают 
себя пожилыми и не считают себя моло-
дыми; 2) группа 2 (55,4%) —  люди, кото-
рые считают себя молодыми и не счита-
ют себя пожилыми; 3) группа 3 (4,1%) —  
представители группы имеют амбива-
лентное самовосприятие: одновремен-
но считают себя и  молодым, и  пожи-
лым человеком; 4) группа 4 (19,2%) —  не 
отнесли себя ни к  одной из указанных 
категорий.

В качестве характеристики субъек-
тивного наступления старости исполь-
зовались ответы респондентов толь-
ко первой группы, в которой с увеличе-
нием возраста происходит постепенное 
уменьшение доли тех, кто считает себя 

молодыми и  постепенное увеличение 
доли воспринимающих себя в  качестве 
пожилого человека (рис.  1). Свыше 80% 
респондентов до 40-летнего возраста 
считают себя молодыми, люди в  возра-
сте от 40 до 60 лет не могут отнести себя 
ни к  молодым, ни к  пожилым. А  у  ре-
спондентов старше 60  лет происходит 
перераспределение самооценок к полю-
су «пожилой человек».

Для тех, кто относит себя к пожилым 
было проведено дополнительное иссле-
дование того, насколько адекватна са-
мооценка их реальному возрасту пу-
тём выделения двух групп респонден-
тов: 1) пожилой человек, который уже 
преодолел возраст наступления старо-
сти для своего пола (по  собственному 
мнению), 2) пожилой человек, который 
формально по возрасту ещё не старый 
(рис. 2). Результаты показали, что более 
чем у половины респондентов наблюда-
ется «преждевременное» старение: че-
ловек признает себя пожилым, при этом 
он не достиг того возраста, который 
назвал в  качестве наступления старо-
сти (то  есть ещё не превысив собствен-
ного возраста наступления старости). 
Эта доля остаётся значительной вплоть 
до 70 лет (не менее двух третей респон-
дентов). Лишь после 70-летнего рубежа 
субъективное восприятие собственного 
возраста начинает чаще совпадать с воз-
растными границами старости, указан-
ными респондентом.

Феномен преждевременного старения 
(когда человек говорит о себе как о ста-
ром, при этом считая, что старость на-
ступает в более позднем возрасте) может 
рассматриваться как один из индикато-
ров социальной изоляции людей старше-
го возраста. Здесь сложно выделить при-
чину и следствие, можно говорить лишь 
о  взаимосвязи: преждевременное само-
восприятие себя пожилым ведёт к  доб-
ровольной изоляции и  исключению из 
социально активной жизни, что в  свою 
очередь приводит к  нарастанию соци-
альной изоляции и увеличению ощуще-
ния наступившей старости.
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Заключение

В связи с  увеличивающейся продол-
жительностью жизни и  ростом числен-
ности людей старших возрастов в  де-
мографической структуре населения 
по всему миру, данная группа начина-
ет играть все большую роль в  развитии 
стран в  демографическом, экономиче-
ском и социальном аспектах. Дискуссии 
о  моменте наступления старости свя-
заны с  двумя группами факторов: объ-
ективными, отражающими реальный 

уровень состояния здоровья населения, 
и  субъективными, связанными с  само-
оценками людей и  характеристиками, 
которые они могут присваивать себе 
и  другим. Большинство теоретических 
подходов в  качестве возрастного рубе-
жа, после которого человек условно ста-
новится старым, указывают диапазон от 
60 до 65  лет, причём ответы могут раз-
личаться для мужчин и для женщин. Со-
гласно данным глобального исследова-
ния Ipsos —  2018, в  России старость при-
ходит в 61 год, в то время как в мире дан-
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Рис. 1. Изменение самовосприятия себя как молодого/пожилого человека с возрастом
Fig. 1. Changing self-perception of self as a young/older person in the process of growing up

Примечание: значения менее 3% не подписаны на диаграмме
Источник: данные авторского исследования.
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Рис. 2. Совпадение и несовпадение возрастных самооценок 
с реальным возрастом участников исследования

Fig. 2. Coincidence and non-coincidence of age self-assessments with the real age of respondents
Примечание: в возрастных группах младше 50 лет слишком мала доля тех, кто считает себя пожи-
лым человеком.
Источник: данные авторского исследования.
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ный жизненный этап начинается на 5 лет 
позже, а  в  Испании —  в  74  года, в  Чили 
и Колумбии в 71 год 9.

Согласно нашему исследованию, воз-
раст прихода старости составил 70,7  лет, 
причём существенных различий в  пред-
ставлениях о возрастных границах старе-
ния в отношении мужчин и женщин обна-
ружено не было. Женщинам свойственно 
расширять границы наступления старо-
сти, отодвигая их на более поздний срок. 
Наряду с  этим зафиксирована тенденция 
откладывания возраста наступления ста-
рости с  увеличением возраста человека 
и с улучшением его самооценки здоровья. 
Соотнесение фактического и  психологи-
ческого возраста наступления старости 
показало, что среди тех, кто относит себя 
к пожилым, более чем в половине случаев 
наблюдается «преждевременное» старе-
ние, то есть ситуация, в  которой человек 

9 The Perennials: исследование восприятия старшего воз-
раста // Ipsos: 18  февраля 2019  года. —  URL: https://clck.
ru/33tRoM (дата обращения: 03.03.2023).

признает себя пожилым, до того, как пре-
одолеет границу наступления старости, 
которую самостоятельно обозначил.

Вероятно, более активное включение 
людей старшего возраста в общественную 
жизнь, предоставление им возможности 
занятости без понижения в должности или 
смены работы на менее квалифицирован-
ную, расширение возможностей досуго-
вой деятельности, а также регулярный мо-
ниторинг общественного здоровья и про-
ведение профилактических мероприятий 
в  соответствующем направлении окажет 
положительный эффект на субъективную 
оценку собственного возраста и позитив-
но скажется на восприятии старости как 
значимого этапа жизненного пути, на-
полненного возможностями и  смыслами. 
Видится разумным создание, развитие 
и поддержка социально-значимых проек-
тов, нацеленных на активное вовлечение 
стариков в трудовую и социальную жизнь, 
призванных обеспечить достойные усло-
вия для продуктивной старости.
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Abstract. Population aging is a demographic trend characteristic of most world countries, it 
requires attention from various social institutions. The situation of the growing number of older 
people around the world increases the relevance of studying this issue. The article aggregates 
data from different sources that determine the boundaries of the onset of old age based on various 
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theoretical and methodological approaches. It also shows the proportion of old people in the 
demographic structure of the Russian population in accordance with the chosen approaches. It is 
shown that the most popular age of the onset of old age, reflected in theoretical concepts, is within 
the range of 60–65 years. The article presents the results of the authors’ study, which covered 1198 
respondents from more than 65 regions of the Russian Federation (organized by Lomonosov Moscow 
State University together with ISESP FCTAS RAS in 2022). During the analysis of the data obtained, 
some inconsistencies were found between the boundaries fixed in scientific discourse and the ideas 
of the study participants about the moment of the onset of old age. The results obtained showed the 
absence of significant differences in ideas about the moment of old age for men and women (69.4 and 
68.0 years, respectively). There is a tendency to postpone the age of old age with an increase in the 
age of respondent. A correlation between the actual and psychological age of old age showed that 
“premature” aging (when a person recognizes himself as old, before he exceeds the age of old age he 
named) is found in more than half of the respondents who associate themselves with older people.
Keywords: population aging, old age, age limits of old age, age structure of the population, elderly 
people.
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Аннотация. В статье рассматриваются отношения между супругами, воспитывающими 
детей, нуждающихся в особом медицинском обслуживании («особенных» детей), и связанные 
с  ними риски с  экономической точки зрения, в  контексте характера занятости родите-
лей, (работает ли только один родитель или оба). Существует мнение, что бремя, которое 
приходится нести родителям при воспитании детей, нуждающихся в особом медицинском 
обслуживании и близких к категории «ребёнок-инвалид», настолько тяжело, что может по-
ставить брак под угрозу. Как характер занятости родителей связан с бременем воспитания 
детей и как это влияет на отношения пары? В качестве метода исследования был использо-
ван анкетный опрос, проведённый в Японии в 2021 году. По всей стране были опрошены пары, 
воспитывающие детей, которые нуждаются в особом медицинском обслуживании. Анкета 
состояла из двух частей —  с закрытыми и открытыми вопросами. Закрытые вопросы каса-
лись состава семьи, в том числе количества детей и их возраста, уровня медицинского ухода 
за детьми, характера занятости родителей, взаимоотношений пары (разделение домашней 
работы и ухода за детьми, общение между родителями, частота и причины ссор). При рас-
смотрении того, как работают родители, ключевыми словами, характеризующими отно-
шения в паре, стали «разделение ответственности» в семьях с двумя заработками и «оди-
ночество» и  «сотрудничество» в  семьях с  одним заработком. В  статье отмечается, что 
одна из причин трудностей в семьях —  это слишком широкая формулировка термина «дети, 
нуждающиеся в особом медицинском обслуживании», и предлагаются меры поддержки, ос-
нованные на составлении более чёткой классификации и  соответствующие образу жизни 
семьи (то есть с учётом карьерного роста и других потребностей родителей).
Ключевые слова: дети, нуждающиеся в особом медицинском обслуживании, родители, су-
пружеские отношения, супружеские ссоры, характер занятости родителей.
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Введение

Внешние факторы, которые влияют на 
формирование и образ жизни семей, вклю-
чают традиции и культуру местности, усло-
вия работы, экономические факторы, такие 
как государственная помощь. В числе вну-
тренних факторов —  в том числе, семейные 
ценности, унаследованные от предыдуще-
го поколения. Эти факторы не существуют 
отдельно, они тесно взаимосвязаны и влия-
ют на то, как формируются семьи. Напри-
мер, такие слова, как «инклюзивное обще-
ство», «разнообразие», «гендерное равен-
ство» и  «реформа стиля работы», направ-
ленная на улучшение условий труда, явля-
ются широко распространёнными лозун-
гами и  политикой в  Японии. Это внешние 
факторы, которые вносят серьёзные изме-
нения в японскую семью, где традиционно 
глубоко укоренился патриархальный уклад, 
унаследованный от поколения родителей: 
муж работает вне дома, а жена занимается 
домашним хозяйством и уходом за детьми. 
Такие изменения привели к  искажениям 
в японской семье. Ссоры между супругами, 
которые происходят в повседневной жизни, 
варьируются от незначительных до приво-
дящих к убийствам, но часто они являются 
результатом столкновения внешних и вну-
тренних факторов.

Воспитание детей принято считать вну-
трисемейной деятельностью. В  последние 
годы звучат призывы к поддержке воспита-
ния детей, и  расширение государственной 
помощи направлено на снижение нагрузки 
на семьи. Таким образом, воспитание де-
тей все больше становится внешней, обще-
ственной проблемой. Однако в случае, если 
меры поддержки семей остаются неудовле-
творительными, это бремя ещё сильнее пе-
реходит в ранг внутрисемейной проблемы. 
В частности, воспитание детей с особенно-
стями развития (в данной статье: детей, ну-
ждающихся в  особом медицинском обслу-
живании, далее —  ДНОМО) ложится на ма-
терей большим бременем, чем воспитание 
здоровых детей, поскольку таким детям 
требуется больший уход. Матери испытыва-
ют сильное напряжение из-за беспокойства 

по поводу своей карьеры, в результате чего 
в  семье накапливаются внутренние стрес-
сы. В СМИ можно встретить много историй 
женщин, готовых к  разводу и  возможным 
финансовым трудностям. По словам одного 
из директоров родительской организации, 
при воспитании ДНОМО «матери в  боль-
шинстве случаев вынуждены бросать рабо-
ту против своей воли. Отцы, с  другой сто-
роны, знают об этом и испытывают трево-
гу, однажды у них спускает колесо, и в итоге 
пара разводится» 1.

Воспитывать ДНОМО тяжелее, чем вос-
питывать здорового ребёнка, и  связанные 
с  этим проблемы являются также эконо-
мическими проблемами, поскольку напря-
мую влияют на занятость родителей. Как 
отмечается в  [1], это также является обра-
зовательной проблемой, поскольку родите-
ли должны посещать школу вместе с ДНО-
МО для постоянного ухода, и психологиче-
ской проблемой из-за накапливающихся 
в  семье психологических конфликтов. Эти 
три проблемы тесно связаны между собой. 
Цель данной статьи —  рассмотреть отно-
шения между супругами, воспитывающи-
ми ДНОМО, с экономической точки зрения, 
то есть в контексте характера их занятости 
и его влияния на их отношения. В качестве 
метода исследования использовался анкет-
ный опрос семей, в  которых двое родите-
лей воспитывают ДНОМО, проведённый 
в  сентябре-октябре 2021 г., и  состоявший 
из закрытых и открытых вопросов. В анкете 
было 19 вопросов, касающихся работы, раз-
деления домашней работы и ухода за деть-
ми, общения супругов друг с другом и ссор. 
С помощью опроса мы выяснили, что вол-
нует родителей, что является причиной их 
ссор и  что нужно делать, чтобы построить 
прочные отношения.

Конечно, у  всех пар бывают ссоры. Но 
мы хотим уточнить, какие трудности испы-
тывают все родители, а  какие характерны 
именно для родителей ДНОМО. Если суще-
ствуют уникальные проблемы, связанные 

1 Новости Ённана. На матерей возложено тяжёлое бремя 
по воспитанию ДНОМО, а отцы… Чувство вины перед кол-
легами и  жёнами, тревоги, которым нельзя поделиться. —  
URL: https://www.47news.jp/8532569.html (дата обраще-
ния: 07.01.2023).
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с  воспитанием ДНОМО, то, предвидя, что 
в будущем число таких детей возрастёт, не-
обходимо обеспечить семьям адекватную 
поддержку, чтобы улучшить семейную об-
становку и условия воспитания детей.

Взаимосвязь государственной 
демографической политики 

Японии со спецификой 
отношений в семьях с ДНОМО

Особенностями демографической ситуа-
ции в Японии являются поздние браки, бо-
лее старший возраст деторождения и  сни-
жение рождаемости. Причины этого часто 
объясняются увеличением занятости жен-
щин. Уровень занятости женщин неуклон-
но растёт и  в  2021 г. составил 71% (у  муж-
чин этот показатель почти не меняется —  
84%) 2. Закон о равных возможностях в сфе-
ре занятости был принят в Японии в 1985 г. 
после ратификации «Конвенции о  ликви-
дации всех форм дискриминации в  отно-
шении женщин», и  относительно недавно 
(в 2016 г.) был принят «Закон о содействии 
продвижению женщин в  профессиональ-
ной деятельности». По-видимому, измене-
ния в  законодательстве дают устойчивый 
эффект.

Возраст вступления в первый брак посте-
пенно увеличивался после войны (26,1 лет 
для мужчин и 22,9 года для женщин в 1947 г.) 
и достиг 31 года для мужчин и 29,5 лет для 
женщин в 2021 году 3. Средний возраст ма-
тери при рождении первого ребёнка увели-
чился с 25,7 лет в 1975 г. до 30,9 лет в 2021 г., 
а  общий коэффициент рождаемости сни-
зился с  3,65 в  1950 г. до 1,30 в  2021  году 4. 
Медицинские достижения всегда вызывали 
споры. С одной стороны, они положительно 

2 Кабинет министров. Белая книга 2022 о  гендерном 
равенстве. —  URL: https://www.gender.go.jp/about_danjo/
whitepaper/r04/zentai/html/honpen/b1_s02_01.html (дата 
обращения: 30.6.2023).
3 Япония в  цифрах. —  URL: https://www.e-stat.go.jp/
dbview?sid=0003411844 (дата обращения: 30.6.2023).
4 Министерство здравоохранения, труда и  социального 
обеспечения Японии. Резюме ежемесячного годового от-
чета по статистике естественного движения населения за 
2021  год. —  URL: https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/
jinkou/geppo/nengai21/dl/gaikyouR3.pdf (дата обращения: 
30.6.2023).

оцениваются как спасающие многие жизни, 
но, с другой стороны, они нередко подвер-
гаются критике, например пренатальная 
диагностика как «отбирающая жизнь», по-
скольку она может быть использована для 
принятия решений об аборте.

Опасения по поводу рождения ребёнка 
женщинами в возрасте старше 35 лет часто 
связаны с  риском наличия хромосомных 
аномалий. По этой причине новые виды не-
инвазивного пренатального генетического 
тестирования (non-invasive prenatal genetic 
testing, далее —  NIPT) привлекают большое 
внимание 5. NIPT, который появился в Япо-
нии в  2010-х гг., позволяет проверить на-
личие определённых хромосомных нару-
шений у плода с помощью небольшого ко-
личества крови матери, и  быстро распро-
странился благодаря более высокой точно-
сти по сравнению с обычной пренатальной 
диагностикой. За семь лет (до марта 2020 г.) 
было протестировано около 87 тыс. человек, 
и почти 90% из тех, у кого были обнаруже-
ны хромосомные изменения, решили сде-
лать аборт. Учреждения, проводящие такую 
диагностику, должны получить аккредита-
цию Японской медицинской ассоциации, 
но в  последние годы появилось много ме-
дицинских учреждений, проводящих тест 
без аккредитации, и  к  2020 г. число таких 
учреждений превысило число аккредито-
ванных 6. Минздрав Японии был вынужден 
отреагировать на эту ситуацию и  учре-
дил в 2020 г. «Экспертный комитет по NIPT 
и другим пренатальным тестам».

Цель данной статьи не в том, чтобы по-
ставить под сомнение правильность или 
неправильность такой диагностики. Одна-
ко то, что стимулирует расширение этого 
тестирования, —  это беспокойство будущих 
родителей о собственной карьере, о воспи-
тании детей, о  развивающей среде, о  том, 
как будут складываться отношения в семье, 
о будущих перспективах. Учитывая тенден-
5 Кавай Р. Пренатальное тестирование с  точки 
зрения женщины. —  URL: https://www.mhlw.go.jp/
content/11908000/000696772.pdf (дата обращения: 
30.6.2023).
6 Тосимицу К. Пренатальное тестирование: история и со-
временность // Развёртывание евгенической мысли. —  URL: 
https://www.ritsumei-arsvi.org/essay/essay-3817/ (дата 
обращения: 30.6.2023).
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ции деторождения в  Японии, потребность 
в предродовой диагностике будет расти.

В 2021 г. вступил в  силу «Закон о  под-
держке детей, нуждающихся в  особом ме-
дицинском обслуживании, и их семей». По-
нятие «дети, нуждающиеся в особом меди-
цинском обслуживании» появилось недав-
но. Родители, воспитывающие таких детей, 
до принятия этого закона много говори-
ли о  недостаточной государственной под-
держке в  воспитании детей. Сейчас этот 
закон, в  котором говорится о  поддержке 
в  сфере социального обеспечения, здраво-
охранения и рабочей среды, остаётся одним 
из самых противоречивых законов. Можно 
ли говорить о том, что медленный процесс 
принятия этого закона и его противоречи-
вое содержание могут усилить неуверен-
ность в  будущем среди тех, кто планирует 
стать родителями в  более старшем возра-
сте, что может ещё больше увеличить по-
требность в предродовой диагностике?

Как поддержка ДНОМО стала 
социальной проблемой

Достижения медицины спасли множе-
ство жизней. Термин «дети, нуждающие-
ся в  особом медицинском обслуживании» 
(ДНОМО) обычно относится к  тем детям, 
которых раньше нельзя было спасти во вре-
мя родов или в ближайшее время после ро-
ждения. Это «дети, находящиеся под меди-
цинским наблюдением», которые длитель-
ное время находились на стационарном ле-
чении в  отделениях интенсивной терапии, 
и  затем продолжают пользоваться респи-
ратором, желудочным свищом и так далее 7. 
По оценкам экспертов, сегодня в  Японии 
насчитывается около 20  тыс. таких детей, 
скорее всего, их число продолжит расти 8, 
и вопрос, как государство и местные адми-
нистрации должны относиться к  этим де-
тям, которые не подходят под общеприня-
7 Министерство здравоохранения, труда и  социального 
обеспечения Японии. Тенденции мер, связанных с  под-
держкой ДНОМО. 2020. —  URL: https://www.mhlw.go.jp/
content/10800000/000584473.pdf. (дата обращения: 
23.01.2022).
8 В статье [1] описаны демографические характеристики 
таких детей. Но официальной статистики по составу домо-
хозяйств не существует.

тое определение «инвалид», но фактически 
такими являются, остаётся открытым. ДНО-
МО не попадают в категорию «инвалидов» 
(диагностируемых по степени физических 
и интеллектуальных способностей) в обыч-
ных системах школьного образования и со-
циального обеспечения, поэтому таким де-
тям сложно получить поддержку от госу-
дарства 9. Постоянный рост числа ДНОМО 
и проблемы, связанные с их воспитанием —  
трудности в воспитании, влияние на работу 
родителей и их самореализацию, а также на 
отношения в паре, могут вызвать социаль-
ную напряжённость вокруг деторождения 
по мере того, как выявляются недостатки 
поддержки воспитания детей. То есть тема, 
рассматриваемая в данной статье, также яв-
ляется демографической и  экономической 
проблемой.

В статье [1] описано, какие потребности 
есть у таких детей и их родителей и как про-
блемы, с  которыми сталкиваются эти дети 
и  их семьи, поднимаются правительством 
на национальном и  местном уровнях. По 
результатам исследования ясно, что само 
определение ДНОМО очень широкое, и по-
нимание потребностей детей и  их родите-
лей также очень разнообразно. Такое раз-
нообразие затрудняет разработку систем, 
ориентированных на поддержку каждого 
ребёнка и  семьи. В  данной статье рассма-
триваются эти потребности с точки зрения 
характера занятости родителей и того, как 
они влияют на отношения пары.

Переход проблем ДНОМО в  обществен-
ную плоскость проходил в  несколько эта-
пов: до 1997 г., когда проблемы стали оче-
видными и  появился термин «ДНОМО»; 
1998–2004 гг. —  период неразберихи в здра-
воохранении, социальном обеспечении 
и  образовании, когда потребовались кон-
кретные административные меры, бюдже-
тирование и  руководство; 2005–2011 гг. —  
период мер, связанных с предотвращением 
незаконных действий (определение меди-
цинской практики, работы персонала, осу-
ществляющего уход); 2012–2015 гг. —  под-
готовка законодательных мер (принятие 

9 НКО «Флоренция». —  URL: https://florence.or.jp/ (дата 
обращения: 07.01.2023).
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Министерством образования, культуры, 
спорта, науки и технологий «Будущих мер, 
связанных с  медицинским обслуживанием 
в  школах для детей с  особыми потребно-
стями» в 2011 г.); период ратификации Кон-
венции ООН о  правах инвалидов в  2016–
2020 гг. [2, с.  3.]. Автор проследил процесс 
создания Национальной ассоциации роди-
телей, лоббирование данной темы извест-
ным политиком (чей сын —  ДНОМО) и  по-
явление этого вопроса как политической 
проблемы. Результатом вышеописанной се-
рии процессов стало принятие в 2021 г. «За-
кона о  поддержке ДНОМО», который всту-
пил в силу 18 сентября того же года. С при-
нятием этого закона поддержка детей и их 
семей стала «обязанностью» правительства 
(см. [1]). В  настоящее время «Закон о  под-
держке ДНОМО» от 2021 г. находится в про-
цессе вступления в  силу и  изучаются его 
проблемы.

Отражение воспитания ДНОМО 
супружескими парами в СМИ

Здесь мы рассмотрим два примера вос-
питания детей парами в  возрасте 30  лет, 
живущими в  соседних районах города, 
на основе новостных сообщений, рас-
пространённых в  национальном масшта-
бе в  июне 2022 г. («Withnews» —  новостное 
СМИ, принадлежащее крупнейшей газет-
ной компании Японии) и  в  ноябре 2022 г. 
(общий новостной сайт, объединяющий 
новости из 52 газет по всей стране). Пер-
вый пример был озаглавлен «Домохозяй-
ка, воспитывающая ДНОМО, начала рабо-
тать в  раннюю утреннюю смену, несмо-
тря на то, что сопровождает мужа, когда 
его переводят по работе в  другой реги-
он» 10, а  второй —  «На матерей возложено 
тяжёлое бремя по воспитанию ДНОМО, 
а  отцы… Чувства вины перед коллегами 
и  жёнами, тревоги, которыми нельзя по-
делиться» 11, в обоих случаях речь идёт об 
опыте ухода за детьми.

10 Новости Уиз (Withnews). —  URL: https://withnews.jp/
article/f0220821000qq000000000000000W07n10101qq00
0025037A (дата обращения: 07.01.2023).
11 Новости Ённана. —  URL: https://www.47news.
jp/8532569.html (дата обращения: 07.01.2023).

Пример 1. Хитоми (35  лет), проживаю-
щая с  мужем и тремя детьми, всегда хоте-
ла работать, но была домохозяйкой. 4 года 
назад она родила третьего ребёнка, кото-
рый является ДНОМО и нуждается в меди-
цинском уходе. Его вес при рождении был 
1900 граммов. Большую часть пищи он по-
лучает через желудочный зонд, который 
был установлен, когда ему было три года, но 
в последнее время он также получает часть 
пищи через рот. Хотя ему трудно говорить, 
он начал набирать вес и демонстрирует не-
который прогресс, например, больше вре-
мени проводит один в  реабилитационном 
центре (учреждение, предоставляющее ле-
чение и образование для детей с ограничен-
ными возможностями), который он до это-
го посещал только вместе со своей матерью.

До недавнего времени дни Хитоми про-
ходили так: в  первую половину они с  ре-
бёнком-ДНОМО посещали реабилитацион-
ный центр, постоянно находясь вместе, по-
том старшие дети возвращались домой из 
начальной школы, и  они проводили время 
вчетвером с детьми. У её мужа напряженный 
рабочий график, и  в  будние дни, когда он 
приходит домой поздно, он редко занима-
ется уходом за детьми или домашними де-
лами. Слова Хитоми: «Мне нравится играть 
с детьми, но я ощущала тревогу при мысли 
о том, что вся моя жизнь будет только такой». 
Однажды Хитоми не выдержала и со слезами 
на глазах сказала мужу, что хочет работать. 
Муж согласился, сказав, что ничего не оста-
ётся, кроме как объединить усилия.

Пример 2. Косукэ (37 лет) живёт с женой, 
сыном и дочерью. Его дочь Сэйна (2  года), 
родилась со слабым дыханием и  не мо-
жет есть через рот. Её кормят через трубку 
в носу, а когда она спит, ей устанавливают 
кислородный аппарат. Когда она просту-
жается, ей труднее дышать, чем обычно, 
а  пульсоксиметр, прикреплённый к  её ло-
дыжке, постоянно пищит. Нередко её при-
ходится везти в больницу поздно вечером. 
Косукэ с  женой оба работают. Они пользу-
ются услугами детского центра инвалидов, 
больницы и  сиделки на дому, чтобы при-
сматривать за Сэйной в течение дня. С по-
мощью «координатора ДНОМО», который 
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координирует использование услуг, они 
смогли найти место, где её можно остав-
лять. Супруги работают два-три раза в  не-
делю и  забирают Сэйну вечером. Они рас-
писывают необходимые домашние дела 
и делят их поровну. Сразу после рождения 
Сэйны Косукэ страдал, потому что не мог 
ни с кем поговорить о своих проблемах. Он 
думал о том, как ему разговаривать с женой 
и как воспитывать ребёнка. Было трудно го-
ворить с врачами и медсёстрами, да и вре-
мени для этого не было. Он во многом не 
соглашался со своей женой, и  они часто 
ссорились.

В двух вышеупомянутых случаях пары 
смогли сохранить свои семьи, обсудив си-
туацию и  разделив обязанности по уходу 
за детьми в приемлемой для обоих форме. 
В Примере 1 описана мать, которая посто-
янно занята заботой о  детях, но при этом 
беспокоится о собственной карьере. В При-
мере 2 показана пара, которая совместно 
воспитывает детей, объединив свои усилия. 
Конечно, трудно сказать, в  какой степени 
эти примеры являются репрезентативными 
для всех семей, воспитывающих ДНОМО. 
По словам тех, кто занимается консультаци-
онными услугами в клиниках, в обществе до 
сих пор сохраняется мнение, что «мужчины 
должны работать, а  женщины заниматься 
домашним хозяйством». В сочетании с раз-
рывом в доходах между мужчинами и жен-
щинами во многих случаях у  матерей нет 
другого выбора, кроме как бросить работу. 
С  другой стороны, 90% отцов продолжают 
работать и  несут тяжёлое финансовое бре-
мя из-за больших расходов на медицинские 
услуги. Исходя из этого, кажется, что суще-
ствует много семей с одним доходом, таких 
как Пример 1.

Самопомощь, взаимопомощь, 
официальная помощь

Особые потребности, которые есть 
у  ДНОМО, инвалидов и  пожилых, требуют 
ухода, условия предоставления которого за-
висят от района, в котором живёт человек. 
Основной принцип ухода в Японии заклю-
чается в  следующем: комплексное меди-

цинское обслуживание, долгосрочный уход, 
профилактика, жилье и  жизнеобеспечение 
предоставляются для того, чтобы люди мог-
ли продолжать жить самостоятельно в соот-
ветствии со своими способностями в  при-
вычных для них областях 12. Это создаёт ре-
гиональные различия.

Ю. Тоёта и  другие [3, с.  63] охарактери-
зовали механизм региональной комплекс-
ной системы поддержки ДНОМО и их семей 
как «самопомощь», региональная «взаимо-
помощь» (волонтёрские семинары), «обще-
ственная помощь» (консультационная под-
держка специалистов, имеющих квалифи-
кацию координаторов) и «официальная по-
мощь». Однако даже в  рамках этой систе-
мы многие обращают внимание на то, что 
механизм сильно зависит от региональных 
различий и  «самопомощи» —  внутрисемей-
ной деятельности.

Существует немало академических ис-
следований, описывающих потребно-
сти родителей, в  том числе родительский 
стресс. В  таких исследованиях изучается, 
как и  в  какой степени «официальная по-
мощь» (социальные ресурсы) соответствует 
«самопомощи» родителей и  насколько она 
эффективна. Например, говорят, что стресс 
у  таких родителей выше, чем у  родителей 
здоровых детей того же возраста, а  отсут-
ствие кого-то, с  кем можно посоветовать-
ся, приводит к невозможности делиться ин-
формацией и справляться со стрессом. Сте-
пень родительского стресса также зависит 
от того, какую медицинскую помощь полу-
чает ребёнок, и от наличия социальных ре-
сурсов [4, с. 28].

Вступивший в силу в 2021 г. «Закон о под-
держке ДНОМО» предусматривает обязан-
ность органов местного самоуправления 
поддерживать детей, посещающих детские 
сады и  школы, и  расширять системы кон-
сультаций. В то же время детским садам ре-
комендуется выделять медсестёр и сотруд-
ников, способных проводить такие манипу-

12 Мини-брошюра по продвижению комплексного ухода 
в  сообществе // Бюро здравоохранения и  социального 
обеспечения Кинки, Министерство здравоохранения, тру-
да и  социального обеспечения в  Японии. —  URL: https://
kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tiikihoukatsu/documents/
minipamph.pdf (дата обращения: 07.01.2023).
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ляции, как удаление мокроты и  так далее, 
чтобы можно было предоставить надлежа-
щий медицинский уход и  поддержку без 
родительского надзора [1]. Кроме того, этот 
закон направлен на устранение региональ-
ных различий в  поддержке, предотвраще-
ние увольнения родителей с работы и пре-
доставление им возможности расширить 
свой жизненный выбор [5, с. 4].

Результаты опроса супружеских пар

Прошёл год с момента вступления в силу 
закона о поддержке ДНОМО. В какой степе-
ни содержащиеся в  законе принципы спо-
собствуют поддержке семей с  ДНОМО? Для 
того, чтобы ответить на этот вопрос, мы про-
вели анкетный опрос в  сети Интернет, ко-
торый состоял из 19 вопросов. Опрос про-
водился в  сентябре-октябре 2022 г. по всей 
Японии среди родителей, воспитывающих 
ДНОМО. При поиске людей, готовых отве-
тить на вопросы, мы обратились за помо-
щью к  Общенациональной сертифициро-
ванной НКО «Флоренция» (Токио) 13, Нацио-
нальной гражданской ассоциации «Кры-
лья», поддерживающей ДНОМО и  их семьи 
(Токио) 14 и  Общей объединённой ассоциа-
ции медицинского обслуживания PPS.lab 
(Аити) 15, которые распространили инфор-
мацию среди людей, имеющих отношение 
к  данной проблеме. Все эти организации 
оказывают поддержку родителям в вопросах 
ухода за ДНОМО, а  иногда и  сотрудничают 
с медицинскими, социальными и образова-
тельными учреждениями. В  установленные 
сроки было получено 85 ответов (мужчины —  
11, женщины —  74). Большой разрыв между 
числом мужчин и женщин связан с тем, что 
в подавляющем большинстве случаев имен-
но женщины несут ответственность за уход 
за детьми в семьях и участвуют в деятельно-
сти вышеуказанных организаций.

13 НКО «Флоренция». —  URL: https://florence.or.jp/(дата 
обращения: 07.01.2023).
14 Национальная гражданская ассоциация «Крылья» —  
URL: https://wings-japan.jimdofree.com/(дата обращения: 
07.01.2023).
15 Общая объединённая ассоциация медицинского 
обслуживания PPS.lab —  URL: https://www.ppslab.org/
ppslab0715/ (дата обращения: 07.01.2023).

Структура семьи и уход за ДНОМО. Боль-
шинство ответивших мужчин и женщин на-
ходятся в  возрасте 30–40  лет. Наибольшее 
число респондентов (55) живут в  регионе 
Канто, где расположен Токио, за ним сле-
дует регион Тюбу, где находится префекту-
ра Аити (15), и регион Кинки, где располо-
жена префектура Осака (9). Также было че-
тыре человека из регионов Кюсю/Окинава 
и по одному из регионов Сикоку и Тюгоку.

Вопросы анкеты касались родителей, 
бабушек и  дедушек, а  также ДНОМО и  их 
братьев и  сестёр. Рис.  1 показывает, что 
наибольшее количество нуклеарных семей 
воспитывают не только ДНОМО, но и  их 
сиблингов. Что касается возраста ДНОМО, 
наибольшее количество семей воспитыва-
ют ДНОМО в  возрасте от 7 до 9 лет (21че-
ловек), за ними следует группа в  возрасте 
от 4 до 6 лет (16), от 0 до 3 лет (15), от 10 до 
12 лет (11) и т. д. Возраст от 7 до 12 лет соот-
ветствует группе, посещающей начальную 
школу. Вероятно, многие родители состоят 
в вышеуказанных организациях, чтобы об-
мениваться информацией и обращаться за 
советом по вопросам учёбы в школе.

На вопрос «Сколько ухода требуется ва-
шему ребёнку ДНОМО?» были даны следу-
ющие ответы: уход 24 часа в  сутки (42 ре-
спондента), часто в  течение дня (16), не-
сколько раз в течение дня (16) и другое (11). 
Постоянное сопровождение родителями 
или медицинским работниками при этом 
необходимо не только детям, которым ну-
жен круглосуточный уход, но и  тем, кому 
он нужен «часто» или «несколько раз», по-
скольку неизвестно, когда именно в  тече-
ние дня этот уход потребуется.

Что касается занятости родителей, наи-
большее количество пар (45 респонден-
тов) заявили, что полный или неполный 
день работают оба супруга, в то время как 
в 39 парах работает только отец, а в одной —  
только мать. Что касается рабочего време-
ни, то наибольшее число супружеских пар 
работает в  дневную смену (36 респонден-
тов), в  8 случаях в  ночную смену работает 
только муж, и в одном оба.

Респондентов также попросили указать 
примерное соотношение обязанностей по 
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дому и уходу за детьми. Самым распростра-
нённым ответом был «мать 70%, отец 30%» 
(57 респондентов), далее следуют «мать 
100%, отец 0%» (16), «мать и  отец по 50%» 
(11) и «мать 30%, отец 70%» (1 респондент).

Взаимоотношения в супружеских 
парах в контексте характера 

занятости супругов

Насколько часто супруги общаются друг 
с другом в повседневной жизни? На рис. 2 

показана крайняя степень поляризации. 
В то время как некоторые семьи обходятся 
только минимальными разговорами, дру-
гие общаются в той или иной степени каж-
дый день и вместе едят. Хотя границы ме-
жду этими вариантами нечеткие, виден 
разрыв между супругами в  случае ответа 
«Только минимальный разговор».

Отвечая на вопрос о том, с кем они со-
ветуются по вопросам воспитания де-
тей, респонденты чаще всего выбирали 
супругов, а  затем сообщество родителей 

 
0 10 20 30 40 50 60

Родители, их родители и дети（кроме ДНОМО)

Родители и дети（кроме ДНОМО)

Родители и дети（ ДНОМО)

Другое

Рис. 1. Состав семьи, число опрошенных
Fig. 1. Family composition, number of respondents

Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2021 году.
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Разговариваем  каждый день

Едим вместе

Только минимальные разговоры

Только приветствия

Не разговариваем

Рис. 2. Частота разговоров между супругами, число опрошенных
Fig. 2. Frequency of conversations between spouses, number of respondents

Примечание: «Едим вместе» может означать один раз в день.
Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2021 году.
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ДНОМО. Предположительно, воспита-
ние детей входит в «минимальный разго-
вор». На рис. 3 показаны ответы на вопрос 
о том, как часто происходят ссоры между 
супругами. Наибольшее количество семей 
ссорится 1–3 раза в  месяц, что примерно 

совпадает с  частотой ссор среди всех су-
пругов в  Японии. Большинство ссор про-
исходит лично, и  почти нет ссор в  соци-
альных сетях, по смс/в мессенджерах или 
по телефону.

Что касается причин ссор (рис.  4; до-
пускается несколько вариантов ответа), 
«распределение домашней работы и  спо-
собы её выполнения» было самым распро-
странённым ответом, за которым следо-
вало «приоритет работе и  друзьям», а  за-
тем «образ жизни». Можно сказать, что ре-
зультаты данного анкетирования близки 

к  результатам опроса всех супружеских 
пар страны.

Обобщим приведённые данные. Не-
зависимо от того, как родители работа-
ют, почти нет разницы в  проценте отве-
тов о  том, что ссоры вызваны проблема-
ми с воспитанием детей (табл. 1). При этом 
в  семьях с  одним доходом доля ссор, вы-
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Рис. 3. Частота супружеских ссор, число опрошенных
Fig. 3. Frequency of marital conflicts, number of respondents

Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2021 году.
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Fig. 4. What causes the conflicts?, number of respondents

Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2021 году.
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Таблица 1
Характер занятости родителей и причины ссор (количество и %)

Table 1
Parental employment of parents and causes of conflicts (person and %)

Семья
Общее 

количество 
ответов

Домашнее хозяйство Образование / 
учёба детей Образ жизни

ответы % ответы % ответы %
С двойным доходом 45 22 49% 19 42% 19 42%

С одним доходом 39 14 36% 16 41% 12 31%
Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2021 году.

званных «домашними делами» или «обра-
зом жизни», невелика. Возможно, это свя-
зано с тем, что в большинстве случаев эту 
работу изначально берет на себя женщина.

Однако даже в  такой ситуации «обра-
зование/учёба детей» все же становится 
причиной ссор. Это может быть связано 
с тем, что матерям сложно заниматься по-
вседневными делами в одиночку, и они бы 
хотели больше помощи от своих мужей. 

С  другой стороны, «образование/учеба 
детей» редко называется в  качестве при-
чины ссор в  семьях с  двойным доходом. 
Возможно, в этом случае вопросы, связан-
ные с  детьми, могут входить в  вопросы 
о разделении домашних дел и повседнев-
ной жизни.

Дальше перечислим ответы на вопро-
сы открытого типа, среди которых мож-
но увидеть как причины ссор, не завися-
щие от характера занятости супругов, так 
и причины, на которые он оказывает боль-
шое влияние. Например, вот эти ответы 
не имеют отношения к  тому, как работа-
ют родители: «Даже когда я  спрашиваю 
мнение мужа, я  не получаю нормального 
ответа», «Не совпадает мнение об обра-
зовании детей», «Различия в  отношении 
к деньгам», «Если мужу что-то не нравит-
ся в моем поведении, он не будет со мной 
разговаривать», «Будущее других наших 
детей» (примечание —  не ДНОМО).

Однако есть и причины, связанные с ха-
рактером занятости, например: «Мы стал-
киваемся в вопросах, связанных с уходом 
за детьми и  домашним хозяйством», «Он 
не заботится о  детях, хотя мы оба рабо-
таем» (в семьях с двойным доходом). Есть 
также причины ссор, общие именно для 

семей, где работает только мужчина, на-
пример: «Он не занимается домашним хо-
зяйством и детьми, потому что работает», 
«Он может дремать несколько часов по-
сле еды, хотя у меня нет времени вздрем-
нуть». Причины этих ссор не ограничи-
ваются семьями с  ДНОМО и  можно ска-
зать, что ссоры происходят почти так же, 
как и в семьях, воспитывающих здоровых 
детей, но так ли это на самом деле? Чтобы 
глубже изучить отношения между родите-
лями, мы исследовали элементы, необхо-
димые для поддержания отношений ме-
жду супругами.

Наблюдение: как сохранить 
супружеские отношения

Этот анкетный опрос состоял из двух 
частей: с вопросами закрытого и открыто-
го типа. Мы попросили респондентов огля-
нуться на свои супружеские отношения 
и  записать, что им нужно было сделать, 
чтобы сохранить их. В целом они отвечали 
так: «Общайтесь, говорите чётко и не оби-
жайтесь», «Сохраните время для разгово-
ров, время для сна и время для себя. Не по-
зволяйте своим родителям слишком силь-
но вмешиваться в дела вашей семьи», «Мы 
все время порознь. Поэтому нет ссор. Нет 
разговоров. Конечно, нет сотрудничества 
или понимания», «С тех пор, как я уволи-
лась и  стала домохозяйкой, у  нас появи-
лось время, и мы начали говорить о серь-
ёзных и тривиальных вещах». Рассмотрим 
типичные ответы в  зависимости от того, 
как работает пара.

Семьи с  двойным доходом: «1) Из-за 
усталости мы спорим друг с  другом, кто 
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больше занимается домашними делами 
и детьми. Отношения становятся все хуже, 
и я хочу терапии, но у меня нет времени; 
2) Когда ребёнок был маленьким, он ча-
сто болел, приходилось водить его к вра-
чу. Я  взяла отпуск с  работы после родов, 
поэтому меня это не беспокоило. Но ко-
гда я вернулась на работу, мне перестало 
хватать времени, однако муж, как и рань-
ше, абсолютно не помогает; 3) хотя я тоже 
работаю на полную ставку, я  понимаю, 
что у моего мужа лучше зарплата и более 
высокое социальное положение. Я  ува-
жаю его, но мне трудно совмещать рабо-
ту и детей. Я хочу, чтобы он понял, как это 
сложно; 4) Надо уважать друг друга. Ра-
бота жены по уходу за ДНОМО и воспита-
нию детей в целом должна уважаться так 
же, как и работа вне дома. Нужно придер-
живаться концепции совместного ухода 
за ДНОМО. В частности, мужчина не дол-
жен использовать работу как предлог для 
того, чтобы не осуществлять медицин-
ский уход за ребёнком. То, что правитель-
ство принуждает семьи самостоятель-
но ухаживать за ДНОМО, также является 
фактором изоляции и обострения домаш-
них раздоров; 5) Важно сделать так, чтобы 
любой из нас мог ухаживать за ребёнком, 
если кто-то из нас будет, например, вне-
запно госпитализирован».

Среди ответов семей с  двойным дохо-
дом можно найти много комментариев 
о  том, что мать не имеет свободы в  сво-
их чувствах. Есть много женщин, которые 
приходят домой уставшими с  работы, но 
им все ещё приходится брать на себя зна-
чительную часть домашних дел и ухода за 
детьми. Нельзя использовать работу как 
предлог для того, чтобы не заниматься 
домашним хозяйством и  детьми. В  част-
ности, при рассмотрении взаимосвязи 
между характером занятости родителей 
и медицинским обслуживанием детей за-
служивает внимания мнение женщины, 
вышедшей на работу после длительного 
перерыва.

Семьи с  одним доходом: «1) Я  думаю, 
что матери ДНОМО испытывают сильное 
одиночество, так как их связь с внешним 

миром ослабевает. Важно, чтобы у  них 
была возможность выговориться и  обра-
титься за советом, чтобы уменьшить свою 
тревогу; 2) Супружеским парам трудно 
найти время. Поэтому мы общаемся друг 
с  другом утром перед работой и  вечером 
после. Мы в  хороших отношениях, по-
тому что мы заботимся друг о друге. Как 
бы ни был занят мой муж, он всегда моет 
90% предметов ухода; 3) Я  понимаю, что 
нужно заботиться друг о друге, но я очень 
устаю, и  когда муж приходит домой, дел 
становится ещё больше. Я уже не жду по-
мощи в уходе за детьми; 4) Я хочу, чтобы 
муж мог заботиться о ребёнке, делать до-
машние дела и  оказывать ребёнку меди-
цинскую помощь даже если меня нет ря-
дом; 5) Все родители ДНОМО являются хо-
рошими друзьями и  сплочёнными пара-
ми. Я думаю, что есть много семей, кото-
рые разделяют свои страдания и укрепля-
ют свои связи. Даже если есть пары, кото-
рые много ссорятся, причины, как мне ка-
жется, в чем-то другом».

Что насчёт семей с одним доходом? Как 
уже упоминалось, нередко родители, уха-
живающие за ДНОМО в течение дня, чув-
ствуют себя одиноко и  испытывают дис-
комфорт. В семьях с двойным доходом на 
первом месте стоит «разделение (задач) », 
в то время как в семьях с одним доходом 
это «одиночество» и «сотрудничество».

Интерес представляют второй и  пятый 
комментарии. Есть семьи, где супруги под-
держивают друг друга, и где узы укрепляют-
ся благодаря тому, что они разделяют одну 
и ту же боль. Такие комментарии позволяют 
бороться с  предубеждением, что родители 
ДНОМО = трудное воспитание = много ссор. 
Это связано с тем, что определение ДНОМО 
слишком широко, а  потребности ребёнка 
(необходимая медицинская помощь) слиш-
ком разнообразны, более того, ценности 
каждой пары и  характер занятости также 
отличаются. Если необходимый уход не вы-
ходит за рамки того, с чем родители могут 
справиться, и при этом они получают внеш-
нюю поддержку, стресс родителей с  мень-
шей вероятностью достигнет точки кипе-
ния в виде ссоры.
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Хотя ДНОМО —  это относительно но-
вое понятие, требуется более детальная 
классификация термина. При этом так-
же важно понять, к  чему стремится се-
мья в  целом с  точки зрения родитель-
ских предпочтений (включая характер 
занятости и развитие карьеры), другими 
словами, что возможно, а  что нет в  рам-
ках «самопомощи» и  «общественной (го-
сударственной) помощи», недаром закон 
2021  года называется «Законом о  под-
держке семей ДНОМО». Все это важные 
пункты в  продвижении гендерного ра-
венства и реформы занятости.

С помощью анкетирования также уда-
лось выявить потребности не только ро-
дителей ДНОМО, но и  родителей в  це-
лом. Исходя из этого, можно сказать, что 
для развития «мер поддержки по уходу за 
детьми» в  Японии требуется продолжить 
рассматривать вопрос о том, как родители 
работают (карьерный рост) и  ухаживают 
за ДНОМО, одновременно уточняя рамки 
«самопомощи», «взаимопомощи» и «обще-
ственной помощи».

Заключение

В современной Японии слышны раз-
личные лозунги, поощряющие социаль-
ные изменения, такие как «создание ин-

клюзивного общества», «гендерное ра-
венство», «социальное продвижение жен-
щин» и «реформа стиля работы». В статье 
рассматривается то, как перечисленные 
лозунги связаны с  воспитанием ДНОМО 
в  контексте характера занятости роди-
телей. Конечно, такие лозунги должны 
структурно преобразовывать и  пронизы-
вать общество. Однако в  реальности эти 
лозунги пока оказываются далёкими от 
реальной жизни семей, воспитывающих 
ДНОМО, кроме того, ожидается, что чис-
ло таких детей будет расти, и чем дольше 
сохранятся эти тенденции, тем больше бу-
дут возрастать демографические и эконо-
мические риски.

В рамках опроса мы получили много 
ответов со всей страны. Эти ответы были 
разными, что говорит о  том, что опыт 
воспитания ДНОМО может сильно отли-
чаться в  каждой семье. Слишком широ-
кое определение ДНОМО упускает из виду 
многие потребности детей и  родителей. 
Сейчас, когда назрели социальные изме-
нения, требуется более детальное пере-
определение термина и системы поддерж-
ки ухода за детьми. Внимание правитель-
ства к каждой из этих потребностей и раз-
работка системы поддержки поможет сни-
зить уровень тревоги, связанной с вопро-
сами рождения и воспитания детей.
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Abstract. This paper examines relationships in married couples raising children with special 
needs —  children requiring medical care, from an economic point of view in the context of parental 
employment. There is an opinion that the burden of parents with children requiring medical care 
who are close to being a “handicapped child” is so heavy, that the couple’s relationship can be 
jeopardized. How does the parents’ employment relate to the burden of parenting and how does it 
affect the couple’s relationship? The research method is a survey of married couples with children 
throughout Japan (conducted in 2021). The questionnaire consisted of two parts: with multiple choice 
questions and open-ended questions. The multiple choice questions dealt with (1) family structure: 
number of persons in the household including number of children requiring medical care and their 
age, (2) parental employment, and (3) marital relationship (division of housework and childcare, 
communication between parents, frequency and reasons for fights). In considering how parents work, 
terms such as “shared responsibility” for dual-income families and “isolation” and “cooperation” for 
single-income families were key words in considering sustainable marital relations. The open-ended 
questions part shows what is necessary for the parents to maintain a sustainable relationship. In 
this paper we come to the conclusion that one of the reasons for troubles that the parents face is 
the fact that the definition of the term “children requiring medical care” is too broad. We suggested 
that this term should be subdivided so that administrative support could be spread widely, and that 
support should be tailored to the family’s lifestyle (e. g., career and other parental needs).
Keywords: children requiring medical care, parents, marital relationship, matrimonial conflicts, 
parental employment.
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Аннотация. С  целью повышения уровня квалификации медицинских специалистов, и  как 
следствие для обеспечения качественной медицинской помощи населению, в сфере медицины 
действуют институты оценки квалификации. Один из них —  аттестация на квалификаци-
онную категорию —  был внедрён в советскую систему здравоохранения, но в последние годы 
заинтересованность медиков в  получении категории значительно ослабла. Это вызывает 
серьёзную обеспокоенность специалистов и актуализирует выяснение причин произошедше-
го. В статье проведён ретроспективный анализ с привлечением широкого круга источников 
нормативно-правовой и статистической информации и дана оценка факторов этого явле-
ния самими медицинскими специалистами, полученная в ходе их анкетного опроса в орга-
низациях Москвы. Результаты показали, что дисфункцию института аттестации вызвал 
комплекс внутренних и внешних причин. В первую очередь, произошёл сбой в механизме ма-
териального стимулирования, который напрямую связан с общей системой оплаты труда 
в бюджетном секторе экономики. Выяснилось также, что в связи с рабочей перегрузкой зна-
чительно ухудшились условия подготовки к  прохождению аттестационных мероприятий, 
снизилась заинтересованность руководителей в  наличии у  сотрудников категории, и  сам 
престиж категории, особенно у молодых кадров, упал. Поэтому без принятия специальных 
мер институту аттестации на квалификационную категорию грозит деинституционали-
зация. Ключевые направления необходимых изменений —  пересмотр режима работы с резер-
вированием требуемого объёма времени для дополнительной профессиональной подготовки, 
а  также организационное совмещение проведения аттестационных и  аккредитационных 
экзаменационных процедур. Первоочередной задачей в части усиления заинтересованности 
медицинских специалистов в получении категории является восстановление действенности 
материальных стимулов. В рамках новой отраслевой системы оплаты труда (ОСОТ) в госу-
дарственном секторе медицины предусмотрена унификация принципов начисления доплат 
за категорию, но апробация зарплатной реформы приостановлена до 2025 года.
Ключевые слова: врач, медсестра, здравоохранение, квалификация, квалификационная ка-
тегория, аттестация.
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Введение

Здравоохранение является важней-
шей отраслью, инвестирующей в  чело-
веческий капитал [1]. Доля специалистов 
высшего и  среднего уровня квалифика-
ции в  сфере здравоохранения и  социаль-
ных услуг более чем в 1,5 раза выше, чем 
в среднем в экономике, а выход врачей на 
пик квалификации, если судить по зар-
платным показателям, происходит при-
мерно на десять лет позже в  сравнении 
со специалистами высшей квалификации 
в  целом 1. Не только базовая подготовка 
медицинских специалистов требует боль-
ших затрат времени и  ресурсов, но и  по-
следующее поддержание их знаний и на-
выков в актуальном состоянии [2].

В здравоохранении особенно важно 
обеспечить соответствие между навыка-
ми, которые нужны и которыми обладают 
работники, поскольку их нехватка чревата 
проблемами с качеством и безопасностью 
оказания медицинской помощи. Регуляр-
ные опросы населения показывают, что 
с квалификацией медицинских специали-
стов имеются проблемы. Так, по данным 
опроса россиян, проведённого в  2022 г. 
Левада-Центром, 62% респондентов оце-
нивали профессиональный уровень боль-
шинства врачей ниже, чем требуется 2. 
Согласно результатам опросов в  странах 
ОЭСР, в  здравоохранении квалификация 
работников в  большей мере соответству-
ет требованиям рабочих мест, чем в  дру-
гих секторах экономики: 89% врачей ука-
зали на её соответствие, у 4% работа могла 
быть выполнена с более низкой квалифи-
кацией, и только 7% требовался более вы-
сокий уровень знаний и навыков; у меди-
цинских сестёр несоответствие квалифи-

1 Сведения о заработной плате работников организаций 
по категориям персонала и профессиональным группам за 
октябрь 2021  года // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/60671 (дата обращения: 
12.03.2023).
2 Караева О. Доверие системе здравоохранения // Пресс-
выпуск «Левада-центр» от 16.02.2022. (АНО «Левада-
Центр» внесена в  реестр некоммерческих организаций, 
выполняющих функции иностранного агента): [сайт]. —  
URL: https://www.levada.ru/2022/02/16/doverie-sisteme-
zdravoohraneniya/ (дата обращения: 12.03.2023)

кационным требованиям немного выше: 
10% обладали чрезмерной квалификаци-
ей, а 9% были недостаточно квалифициро-
ваны для той работы, которую они выпол-
няют. В  отличие от общих оценок квали-
фикации, детальное изучение компетен-
ций показало, что врачи и  медицинские 
сестры используют более разнообразный 
набор навыков, чем специалисты техни-
ческих и других профессий, что усложня-
ет их работу. У значительного числа меди-
ков ощущалась нехватка знаний в отдель-
ных навыках, поэтому 51% опрошенных 
врачей и 43% медсестёр сообщили, что им 
требуется дальнейшее обучение, чтобы 
справляться со своими обязанностями [3].

Поскольку медицина —  сфера с  высокой 
долей интеллектуального труда, то вложе-
ния в  неё (в  части нового оборудования, 
технологий диагностики и  схем лечения, 
лекарственных препаратов и др.) принесут 
ожидаемую отдачу, только если новации бу-
дут своевременно транслироваться в прак-
тику, а значит требуется регулярное обнов-
ление знаний и  навыков работников. Для 
того чтобы врачебный и средний медицин-
ский персонал оставался в  курсе послед-
них достижений медицинской науки, в ми-
ровой практике была разработана концеп-
ция непрерывного медицинского образо-
вания (continuing medical education), её суть 
заключается в  постоянном поддержании 
и  совершенствовании профессиональных 
знаний и  навыков. Впоследствии измене-
ние взглядов на обучение взрослых, самих 
систем здравоохранения (упор на первич-
ное звено, новые модели ухода за хрониче-
скими больными, цифровизация и внедре-
ние телемедицины и  многое другое) при-
вели к необходимости расширения концеп-
ции непрерывного медицинского образо-
вания до модели непрерывного профессио-
нального развития (continuing professional 
development) [4]. В  рамках данной модели 
акцентируется, что одних только медицин-
ских знаний и навыков недостаточно в со-
временной системе оказания медпомощи.

Специалисты полагают, что нужны так-
же развитые навыки межличностного об-
щения и  межпрофессиональной команд-
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ной работы, самосознание и  социокуль-
турная чувствительность, аналитические 
навыки в  решении проблем, личностные 
качества, системное мышление, откры-
тость к непрерывному обучению [5] и спо-
собность эффективно использовать ци-
фровые технологии [6]. Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) разработала 
Глобальную систему квалификационных 
требований, которая включает 24 взаимо-
связанных и взаимозависимых компетен-
ции, объединенных в  шесть групп —  ори-
ентированность на людей, принятие ре-
шений, коммуникация, сотрудничество, 
научно-обоснованная практика и  лич-
ное поведение 3. Концепция непрерывно-
го профессионального развития, таким 
образом, подразумевает комплексное со-
вершенствование специальных знаний 
и  навыков, управленческих, социальных 
и  личностных качеств, а  под самим про-
фессиональным развитием понимается 
изменение психики в  процессе освоения 
и  выполнения профессионально-образо-
вательной, трудовой и профессиональной 
деятельности [7].

В нашей стране потребности населения 
в доступной и качественной медицинской 
помощи на фоне постоянного недофинан-
сирования системы здравоохранения тре-
буют как улучшения качества подготов-
ки новых кадров, так и  усиления стиму-
лов к  повышению квалификации работа-
ющих медицинских специалистов. В  от-
вет на вызовы государство предприни-
мает определённые шаги: теперь допуск 
медиков к  работе возможен только через 
их аккредитацию (вместо прежней сер-
тификации), а  для обеспечения требуе-
мого для её прохождения уровня знаний 
и  навыков внедрена система непрерыв-
ного медицинского и  фармацевтического 
образования (НМО). Помимо обязатель-
ной аккредитации есть и другой, регули-
руемый Минздравом, институт оценки 
3 Глобальная система квалификационных требований 
в  интересах всеобщего охвата услугами здравоохране-
ния [Global competency framework for universal health 
coverage]. —  Женева: Всемирная организация здраво-
охранения, 2022. — 26 с. —  URL: https://www.who.int/ru/
publications/i/item/9789240034686 (дата обращения: 
12.03.2023).

квалификации —  аттестация врачей и спе-
циалистов среднего звена на получение 
квалификационной категории, действую-
щая на принципах добровольности. Функ-
ционально аттестация соответствует кон-
цепции непрерывного профессиональ-
ного развития, ее основные задачи —  сти-
мулировать профессиональный рост и от-
ветственность медиков за качественное 
выполнение должностных обязанностей, 
стратифицировать их по уровню профес-
сионализма для лучшей расстановки ка-
дров через допуск к  более сложной рабо-
те, в том числе к руководящим позициям. 
Как закреплено в статье 72 Закона «Об ос-
новах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» 4, она даёт право, пройдя 
положенные экзаменационные процеду-
ры, получить категорию (вторую, первую 
или высшую) и  рассчитывать на соответ-
ствующие выплаты.

Аттестация на категорию уходит корня-
ми в советскую систему здравоохранения, 
её внедрение в практику было уникальной 
социальной новацией, однако в последнее 
время число имеющих категорию меди-
цинских специалистов падает, внутри ме-
дицинского сообщества слышна критика, 
касающаяся утраты или, по крайней мере, 
ослабления её целевого предназначения. 
К  сожалению, научных работ на эту тему 
крайне мало, аттестация как бы отошла на 
второй план —  всё внимание исследовате-
лей сфокусировано на внедрении системы 
НМО и  института аккредитации. В  чис-
ле интересных работ публикация по ре-
зультатам социологических исследований 
в  2014 и  2018 гг., в  которой показано, что 
аттестация мотивирует лишь небольшую 
часть медицинского персонала, тех, у кого 
по её итогам произошли позитивные из-
менения либо в  характере труда (более 
интересная и  содержательная работа, 
должностное продвижение), либо в  уров-
не его оплаты [8]. Важным представляет-

4 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-
вах охраны здоровья граждан в Российской Федерации». 
// Министерство здравоохранения Российской Феде-
рации: [сайт]. —  URL: https://minzdrav.gov.ru/documents/
7025-federalnyy-zakon-323-fz-ot-21-noyabrya-2011-g (дата 
обращения: 12.03.2023).
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ся анализ проблем системности институ-
тов оценки квалификации, который сви-
детельствует о фактически функциональ-
ной разбалансированности этой системы 
[9]. Остаются слабо изученными симпто-
мы и,  главное, причины невыполнения 
аттестацией в  полной мере тех функций, 
ради которых и существует данный соци-
альный институт. Цель статьи —  проана-
лизировать проявления дисфункции ин-
ститута аттестации медицинских специа-
листов на квалификационную категорию, 
выявить факторы этих дисфункций, а так-
же предложить рекомендации для норма-
лизации положения.

Эмпирическую базу исследования со-
ставили нормативно-правовые документы, 
официальная статистика, включающая дан-
ные Росстата и  ведомственной статистики 
Департамента здравоохранения города Мо-
сквы (ДЗМ), и материалы массового опроса 
врачей в медицинских организациях горо-
да Москвы, проведённого в 2022 г. по репре-
зентативной выборке (711 анкет) для заня-
тых в  системе московского здравоохране-
ния. Ошибка выборки при расчёте относи-
тельных величин с  вероятностью 0,954 не 
превышает 3,7%.

Эволюция института аттестации 
и проявления его дисфункции

Выяснение характера сбоя в работе ат-
тестационного механизма с шестидесяти-
летней историей требует ретроспектив-
ного анализа. Категории были введены 
в  систему отечественного здравоохране-
ния в  начале 1960-х гг.5 и  присваивались 
с учётом стажа работы по специальности 
за объем и качественные результаты рабо-
ты, прохождение курсов специализации, 
усовершенствования и других форм повы-
шения квалификации, в том числе на ра-
бочем месте, за печатные труды и другое. 
При присвоении категорий рекомендова-

5 Постановление ЦК КПСС и  Совета Министров СССР 
от 14.01.1960 г. № 58 «О  мерах по дальнейшему улуч-
шению медицинского обслуживания и  охраны здоровья 
населения СССР» // Библиотека нормативно-правовых 
актов СССР: [сайт]. —  URL: http://www.libussr.ru/doc_ussr/
usr_5492.htm (дата обращения: 12.03.2023).

лось соблюдать их последовательность, то 
есть движение по ступеням профессио-
нального роста, при этом поток кандида-
тов регулировался, поскольку Минздрав 
был лимитирован в расходах на эти цели 6. 
Правила проведения аттестации неодно-
кратно дорабатывались: с  1970 г. аттеста-
ция стала проводиться по привычным се-
годня трём категориям, в 1981 г. был огра-
ничен срок действия результатов аттеста-
ции и определена необходимость переат-
тестации 1 раз в пять лет. Взыскательные 
требования и  административный кон-
троль ограничивали массовое получение 
категории: в  1990 г. имели высшую кате-
горию 5% врачей, 12% —  первую, 6% —  вто-
рую, а 77% —  её не имели 7. Доплаты за ка-
тегорию являлись действенным стиму-
лом (в  частности, у  врачей с  присвоени-
ем высшей категории оклад повышался 
на 30  руб., первой —  на 15  рублей), но не 
менее важную роль играл престиж врача 
или медсестры с  категорией, а  сами ре-
зультаты аттестации использовались как 
инструмент кадровой политики для про-
движения лучших специалистов в системе 
должностных позиций. Эти и другие пре-
имущества мотивировали медиков при-
лагать усилия к её получению.

В постсоветское время аттестация 
на категорию сохранилась, но введение 
в 1992 г. единой тарифной сетки по оплате 
труда работников бюджетной сферы (ЕТС) 
изменило систему материального стиму-
лирования: квалификационная категория 
повышала разряд труда и  таким образом 
должностной оклад. Административное 
регулирование кандидатов на аттеста-
цию ослабло, из нормативных докумен-
тов исчезли рекомендации по должност-
ному продвижению, и  в  целом возмож-

6 Постановление ЦК КПСС, Совета Министров СССР 
и  ВЦСПС от 15  июля 1964 г. № 620 «О  повышении зара-
ботной платы работников просвещения, здравоохранения, 
жилищно-коммунального хозяйства, торговли и  обще-
ственного питания и других отраслей народного хозяйства, 
непосредственно обслуживающих население» // Библио-
тека нормативно-правовых актов СССР: [сайт]. —  URL: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/usr_6108.htm (дата обраще-
ния: 12.03.2023).
7 Здравоохранение в  России: Стат. сб. / Госкомстат Рос-
сии. —  Москва, 2001. —  С. 292.
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ности получить категорию расширились. 
Это нашло отражение в росте числа врачей 
с квалификационной категорией. В 2006–
2007 гг. оно достигло максимального за 
весь период существования аттестации 
значения в 55%, но затем начало неуклон-
но снижаться 8.

По имеющимся данным Росстата, к на-
чалу 2022 г. имели высшую и первую кате-

8 Здравоохранение в  России: Стат. сб. / Госкомстат Рос-
сии —  Росстат. —  Москва, 2001, 2005, 2007, 2009, 2013, 2015, 
2019, 2021 годы. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13218 (дата обращения: 12.03.2023).

горию (сведения о второй категории отсут-
ствуют) 262,6 тыс. врачей и 630,6 тыс. спе-
циалистов среднего медицинского пер-
сонала. Тенденции сокращения имевших 
категорию во врачебном и  сестринском 
составе похожи (рис. 1). С 2010 г. число ат-
тестованных врачей снизилось с  47% до 
35% в 2021 г. (то есть на четверть), а меди-
ков среднего звена —  с 55% до 43% (на 21%). 
Таким образом, у врачей сокращение шло 
интенсивнее, однако причины, по всей 
видимости, имели схожий характер.

Ссылаясь на отсутствие подобной си-
стемы квалификационных категорий за 
рубежом, ряд экспертов стал высказывать 
сомнения в  её необходимости 9. По мне-
нию специалистов, в отличие от советско-
го времени, в институте аттестации стало 
больше формализма, а само понятие «ква-
лификационная категория» в  значитель-
ной мере было девальвировано [10]. Пра-
вила аттестации (тестирование по утвер-

9 Мельниченко Н. Квалификация врача —  категория эко-
номическая // Медицинская газета, апрель 2004  года: 
[сайт]. —  URL: http://www.spruce.ru/attestation/rules/
melanch.html (дата обращения: 12.03.2023).

ждённым программам, экспертная оцен-
ка квалификационной работы и собеседо-
вание) неоднократно пересматривались 
в  направлении большей стандартизации, 
были ужесточены требования к  аттеста-
ционным комиссиям, расширен доступ 
к  аттестации молодых кадров (для полу-
чения второй категории установлен стаж 
3  года, для первой —  5  лет и  высшей —  
7  лет). Но внесённые коррективы de facto 
не исправили ситуацию, поскольку у  ме-
диков ослабла мотивация к  получению 
категории.
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Рис. 1. Численность медицинских специалистов, имевших высшую и первую 

квалификационные категории в 2010–2021 гг., % от общего числа
Fig. 1. The number of medical specialists who had the highest and first 

qualification categories in 2010–2021, % of the total number
Источник: Росстат: [сайт]. —  URL: https://fedstat.ru/indicator/34184 (дата обращения: 12.03.2023).
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Причины нарушения 
функционирования 

института аттестации

Ключевой причиной сокращения уча-
ствующих в  аттестации стало изменение 
системы материального стимулирования. 
Отмена ЕТС и переход к новым системам 
оплаты труда (НСОТ) в  бюджетной сфере 
изменили роль доплат за категорию. Вне-
дрение НСОТ было нацелено на повыше-
ние доли стимулирующих выплат в общем 
размере оплаты труда и их тесную привяз-
ку к  текущим результатам труда. Опира-
ясь на результаты социологических иссле-
дований, специалисты выяснили, что до-
плата за категорию стала малосуществен-
ной в сравнении с выплатами стимулиру-
ющего характера [11].

Согласно майским указам Президента 
РФ (2012 г.), система оплаты труда меди-
цинских специалистов вновь была рефор-
мирована. В настоящее время в федераль-
ных организациях надбавка за категорию 
включена в перечень стимулирующих вы-
плат, её размер составляет 10% базового 
оклада при наличии второй, 15% —  первой 
и  20% —  высшей категории. В  региональ-
ных системах здравоохранения порядок 

выплат разный: где-то централизован, 
где-то регулируется на уровне отдельных 
организаций. В  московском здравоохра-
нении организации самостоятельно уста-
навливают размер выплат за категорию, 
которые могут производиться при усло-
вии достаточной финансовой обеспечен-
ности 10. Различные региональные прин-
ципы выплат за категорию сказались на 
динамике масштабов участвующих в  ат-
тестации, что хорошо прослеживается 
в  Москве (рис.  2). За период 2015–2020 гг. 
число врачей с категорией снизилось в це-
лом по стране на 15%, а  в  столице —  в  1,8 
раза. По-иному менялся и  состав атте-
стованных: если в  среднем в  российском 
здравоохранении сильнее падал интерес 
к  аттестации у  более молодых кадров, то 
в Москве основные сокращения пришлись 
на вторую и высшую категории, то есть на 
молодых и докторов старших возрастных 
групп (наиболее опытных).

10 Приказ Департамента здравоохранения города Мо-
сквы от 9 июня 2012 г. № 531 «О мероприятиях по пере-
ходу медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения города Москвы на систему оплаты труда, 
отличную от тарифной системы оплаты труда работников 
государственных учреждений города Москвы» (с измене-
ниями на 23 июля 2021 г.).
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Рис. 2. Численность врачей, имевших квалификационную 
категорию, в РФ и Москве в 2015–2020 гг., %

Fig. 2. The number of qualified doctors in Russia and Moscow in 2015–2020., %
Источники: Ведомственная статистика Департамента здравоохранения Москвы; Здравоохра-
нение в  России —  2019, 2021 гг. Стат. сб. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13218 (дата обращения: 12.03.2023).
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В ходе анкетного опроса московских 
врачей мы выясняли, почему снижает-
ся число врачей, имеющих категорию 
(на рис. 3). Главной причиной респонден-
ты назвали высокую загруженность рабо-
той и  нехватку времени. Эти ответы со-
гласуются с данными других опросов, со-
гласно которым более 3/4 врачебного пер-
сонала испытывают чрезмерную нагрузку 
на работе и усталость [12]. Как видно, уве-
личение интенсивности труда, характер-
ное для современного здравоохранения, 
ухудшило условия для подготовки и  уча-
стия в оценочных процедурах.

Вторыми по важности факторами ста-
ли ослабление материальных стимулов 
(низкие доплаты за категорию или их от-
сутствие) и падение престижа врача с ка-
тегорией. Менее значимы увеличение вра-
чебного состава без необходимого стажа 
и общее снижение профессионализма вра-
чей. Помимо этого, респонденты назвали 
и иные причины: плохая организация ат-
тестации и изменение правил ее проведе-
ния; препятствия со стороны руководства 
в  связи с  необходимостью выплат из об-

щего фонда оплаты труда; высокий уро-
вень стресса, который приходится испы-
тывать во время экзаменационных про-
цедур и другое. Таким образом, сокраще-
ние числа врачей с  категорией вызвано 
комплексом материальных и  нематери-
альных факторов.

В подразделениях по оказанию помо-
щи в амбулаторных условиях воздействие 
названных факторов сильнее: в поликли-
никах выше загруженность работой и по-
тому острее ощущается нехватка времени 
для подготовки к оценочным процедурам, 
в них почти в 2 раза чаще, чем в больни-
цах не выплачивают положенные надбав-
ки за категорию. По данным ведомствен-
ной статистики, темпы сокращения числа 
аттестованных в  первичном звене здра-
воохранения (особенно среди участковых 
врачей терапевтов и  педиатров, врачей 
общей практики) существенно выше, чем 
среди работающих в стационарах.

Мы выясняли у респондентов, что вра-
чам даёт категория. Каждый четвёртый 
ответил, что она ничего не даёт. Для дру-
гих в числе мотивирующих факторов глав-
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ными остаются выплаты за квалифика-
ционную категорию —  на это указали 48% 
опрошенных. Большинство респондентов 
не видит или не ощущает должного мате-
риального поощрения за категорию, более 
того, гарантии выплат далеко не всегда со-
блюдаются. Суммы выплат, указанные ре-
спондентами, сильно дифференцирова-
ны, к примеру, за высшую категорию они 
варьировались от десятой части процен-
та до 30% и выше к базовому окладу. При 
низкой доле базового оклада в  структуре 
заработной платы, доплаты даже в разме-
ре 30% теряют прежнюю действенность. 
Выявилась и  слабая информированность 
о положенных начислениях за категорию: 
менее 30% опрошенных смогли назвать 
конкретные цифры (не всегда зная града-
цию по категориям).

Важным назван также тот факт (отме-
тили 37% респондентов), что категорий-
ность повышает самооценку, а это являет-
ся одним из опорных элементов профес-
сионального развития. При этом выясни-
лось, что стремление подтвердить достиг-
нутый уровень квалификации зачастую 
является единственным мотивом пройти 
аттестацию (поскольку остальные не ра-
ботают), но для массового вовлечения ме-
диков в  данную систему профессиональ-
ного развития требуется разноплановая 
система преференций. Свидетельством 
значимости в ней материальных стимулов 
является то, что врачи, имеющие возмож-
ность подрабатывать, по большей части 
перестали тратить силы и  время на уча-
стие в аттестационных мероприятиях.

На профессиональное признание со 
стороны коллег указали 12% респонден-
тов, но большую значимость они прида-
вали предпочтениям пациентов лечиться 
у врача с категорией (19%), ещё 10% —  воз-
можностям оказания платных услуг, что 
влияет на размер оплаты труда в услови-
ях эффективного контракта. Значитель-
ное число (17%) респондентов обратили 
внимание на дополнительные шансы пе-
рейти на лучшее место работы, к приме-
ру, в ведущие региональные и федераль-
ные медицинские центры, в частную ме-

дицину, где наличие квалификационной 
категории ценится выше. А  вот о  допу-
ске к более сложным видам работ сказали 
только 7% опрошенных, то есть для про-
фессионального роста, предоставления 
более квалицированной работы получе-
ние категории открывает мало дополни-
тельных возможностей, поэтому в систе-
ме мотивации ориентированных на про-
фессиональную карьеру (особенно моло-
дых специалистов) аттестация не играет 
значимой роли.

Выяснилось также, что ключевая роль 
руководства (вышестоящего и  непосред-
ственного) в  стимулировании повыше-
ния квалификации и  выявлении достой-
ных кандидатов на получение категории 
тоже значительно ослабла: только 40% 
опрошенных сказали о  заинтересованно-
сти в этом своих руководителей. Как след-
ствие вышеназванных причин, главная 
функция института аттестации ослабля-
ется, и этот факт подтверждается данны-
ми анкетного опроса —  только 35% респон-
дентов полагали, что категория стимули-
рует профессиональный рост врачей.

Выводы

Интерес к получению квалификацион-
ной категории у  медицинских специали-
стов падает. Её получение остаётся при-
влекательным для тех, в  чьих подразде-
лениях по результатам аттестации про-
исходят позитивные сдвиги в  характере 
труда и/или в уровне его оплаты, а также 
для тех, кому важно повышение профес-
сиональной самооценки. Но, судя по ста-
тистике, численность таковых неуклон-
но снижается. Поэтому без принятия спе-
циальных мер аттестации на квалифика-
ционную категорию грозит деинститу-
ционализация, в то время как на этот со-
циальный институт возложены особые 
функции по развитию трудового потен-
циала здравоохранения путем стимули-
рования профессионального роста меди-
цинских специалистов выше установлен-
ного базового уровня, дающего право на 
работу по специальности.
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Для восстановления нормального 
функционирования института аттеста-
ции важно пересмотреть режим работы 
медицинских специалистов с выделением 
требуемого объёма времени и  обеспече-
ния условий для дополнительной профес-
сиональной подготовки, поскольку чем 
выше категория, тем серьезнее запросы 
у  медиков к  дополнительной подготовке, 
а значит и к совершенствованию системы 
дополнительного профессионального об-
разования в  целом. Оптимизировать за-
траты времени и  усилий медиков может 
организационное совмещение проведе-
ния экзаменационных процедур аккре-
дитации и аттестации, и такой опыт в Мо-
скве уже дал положительные результаты. 
Чтобы доплаты за категорию стали дей-
ственными, они должны ощутимо повы-

шать заработную плату. Меры в этом пла-
не разработаны в  рамках новой отрасле-
вой системы оплаты труда (ОСОТ) в госу-
дарственном секторе медицины, которые 
предусматривают унификацию принци-
пов начисления заработной платы, вклю-
чая выплаты за категорию, но запуск пи-
лотного проекта зарплатной реформы 
пока приостановлен до 2025 года 11.

11 Постановление Правительства РФ от 1  июня 2021 г. 
№ 847 «О  реализации пилотного проекта в  целях утвер-
ждения требований к  системам оплаты труда меди-
цинских работников государственных и  муниципаль-
ных учреждений здравоохранения» (с  изменениями на 
30  ноября 2021 г.). —  URL: https://docs.cntd.ru/document/
603801983?marker=7D20K3; Постановление Правитель-
ства РФ от 5  июля 2022 г. № 1205 «О  приостановлении 
действия постановления Правительства РФ от 1  июня 
2021 г. № 847». —  URL: https://docs.cntd.ru/document/
351082310?marker=6500IL. (дата обращения: 12.03.2023).
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Abstract. Institutions of qualification assessment in the field of medicine are designed for improving 
the level of qualification of medical specialists, and as a result for providing quality medical care. One 
of them is certification of medical workers for the qualification category. Certification was introduced 
into the Soviet healthcare system, but in recent years, the interest of doctors in obtaining the category 
has significantly weakened. This actualizes clarification of the causes of the situation. The article 
makes a retrospective analysis involving a wide range of sources of the regulatory and statistical 
information and presents an assessment of the factors of this phenomenon by medical specialists 
themselves, obtained during their questionnaire survey in organizations of Moscow. The obtained 
results showed that the dysfunction of the certification institute was caused by a complex of internal 
and external factors. First of all, there was a failure in the mechanism of material incentives, directly 
related to the general system of remuneration in the public sector of the economy. Due to the work 
overload, the conditions for preparing for certification activities have deteriorated significantly, the 
interest of managers in having workers of the category has decreased, and the prestige of the category 
itself, especially among young cadres, has fallen. Therefore, without taking special measures, the 
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institute of certification for the qualification category is threatened with deinstitutionalization. The 
key areas of the necessary changes are revision of the operating mode with reservation of the required 
time for additional professional training, as well as organizational combination of the certification 
and accreditation examination procedures. The restoration of the effectiveness of material incentives 
for the category can be expected with the introduction of a new wage system in the public sector of 
medicine, but the start of its testing has been postponed again until 2025.
Keywords: doctor, nurse, healthcare, qualification, qualification category, certification.
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Для цитирования:
Ярашева А. В., Аликперова Н. В., Марков Д. И. Особенности кредитного поведения молодёжи Рос-
сии: тенденции и  риски // Народонаселение. — 2023. —  Т.  26. — № 3. —  С. 170-182.  DOI: 10.19181/
population.2023.26.3.14; EDN: PEPDXL

Аннотация. В  статье рассмотрены актуальные аспекты кредитного поведения россиян, 
включающие в себя изменения в объёмах заимствований за последние 4 года, а также дина-
мику задолженности по кредитам, в  том числе просроченной. На основе результатов ав-
торского социологического исследования (два замера в 2022 и 2023 гг.) выявлены особенности 
активных действий и установок молодёжи в сфере долгового поведения. Анализ показал уси-
ление вектора на готовность вовлечения данной возрастной группы населения в кредитные 
практики. Осуществлено сравнение установок молодёжи относительно условий, при кото-
рых оправдано уклонение от выполнения обязательств по возврату долгов: 1) перед кредит-
ными организациями; 2) перед родственниками и знакомыми. Выявлены представления мо-
лодёжи о порицании в российском обществе практик такого уклонения. Результаты опросов 
показали: наличие у респондентов кредитного договора способствует формированию более 
ответственного поведения в  отношении соблюдения сроков уплаты. Позиция молодёжи 
в применении к нарушению условий возврата кредита иная в различных группах: самые мо-
лодые респонденты (17–20 лет) видят больше причин для возможности невозврата кредита. 
Среди причин, при которых допустимо, по мнению молодёжи, не отдавать долги, наиболее 
вескими для респондентов являются ситуации, когда кредит был оформлен мошенниками 
без согласия самого человека (67%), в случае серьёзных проблем со здоровьем и необходимо-
стью трат на лечение (38%), если кредитор увеличил процент по кредиту в одностороннем 
порядке (34%), в случае потери работы (26%). Выделены кредитные риски, характерные не 
только для молодёжи, но и всех возрастных групп россиян: ухудшение «кредитного качества» 
заёмщиков и риски нарушения обязательств (невыплаты и нарушение сроков возврата) по 
кредитам вследствие снижения уровня реальных доходов.
Ключевые слова: кредитное поведение, кредиты, кредитные стратегии, молодёжь, финан-
совые институты, финансовое поведение, риски.
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Введение

Современные реалии, характеризую-
щиеся волной серьёзных испытаний по-
следних нескольких лет, негативном обра-
зом отразились на всех аспектах социаль-
но-экономической жизни. Сначала панде-
мия COVID-19, далее, геополитические раз-
ногласия на мировой арене ощутимо нару-
шили все сферы общественной жизни: из-
менился привычный уклад жизни людей, 
отразившийся на экономических ожидани-
ях населения. Всё это повлияло на мировоз-
зрение и ценности, способы коммуникации 
между людьми, на повышение градуса не-
определённости, апатичности и психологи-
ческой неустойчивости в обществе.

Поведение участников финансового 
рынка также претерпевает ряд изменений 
под влиянием вышеперечисленных факто-
ров, тем самым, задавая определённые тен-
денции, по крайней мере, на краткосроч-
ную перспективу. На сегодняшний день фи-
нансовое поведение россиян характеризу-
ется многообразием и в некоторых случаях 
сложностью практик, начиная с  формиро-
вания осведомлённости и  информирован-
ности о финансовых продуктах и операци-
ях, заканчивая реализацией тех или иных 
финансовых стратегий, что повышает рис-
ки для участников финансовых отношений.

Из всех видов экономического поведе-
ния наибольшему риску на сегодняшний 
день подвержены действия населения на 
рынке кредитных услуг. В  первую очередь 
это касается задолженности россиян перед 
кредитными организациями, которая до-
стигла угрожающих размеров [1]. В частно-
сти, это относится к  молодым людям, ко-
торые в силу особенностей возраста, в том 
числе и психологических (склонность к де-
монстративному поведению), а  также не-
опытности во взаимодействии с  банками, 
подвержены риску необеспечения долгов 
по кредитам, несвоевременности выплат, 
а  также нерациональности в  управлении 
личными финансами. Осложняет ситуа-
цию и тот факт, что потеря (снижение) до-
ходов потенциальных заёмщиков и  тех, 
кто уже имеет долги по кредитам, приво-

дит к сокращению возможностей обслужи-
вания займов. По итогам третьего квартала 
2022 г. реальные располагаемые доходы на-
селения (доходы за вычетом обязательных 
платежей, скорректированные на инфля-
цию) снизились на 3,4% по сравнению с тем 
же периодом предыдущего года 1. Усугубля-
ется проблема и тем, что пока сохраняется 
неопределённость относительно восстанов-
ления уровня доходов населения в ближай-
шем будущем.

Методология исследования

Научные подходы к изучению как вновь 
возникших, так и накопившихся за послед-
ние несколько лет проблем на рынке кре-
дитных услуг, а  также поиск путей выхо-
да из сложившейся ситуации предлагают 
в своих работах российские учёные, опира-
ясь на такие ключевые факторы [2] влияния 
как: уровень денежных доходов населения, 
как важнейший показатель спроса на кре-
дитные услуги [3], инфраструктурные воз-
можности и риски для заёмщиков [4], моти-
вы и  установки формирования кредитных 
стратегий россиян [5; 6], ценностные ори-
ентации молодёжи [7; 8], экономические 
ожидания и их влияние на принятие реше-
ний в сфере кредитования [9; 10], наличие 
и  проблемы кредитной задолженности на-
селения в регионах России [11; 12].

Эмпирическую базу данной работы со-
ставили результаты авторского исследова-
тельского проекта «Экономическая куль-
тура современной российской молодёжи», 
включающего проведение онлайн-опро-
са российской городской молодёжи от 17 
до 35  лет по квотной выборке с  репрезен-
тацией по полу, возрасту, типу населённо-
го пункта и  федеральному округу 2. В  ре-
1 Снижение реальных доходов россиян ускорилось к осени 
// РБК: [сайт]. —  URL: https://www.rbc.ru/economics/02/11/2022/
6362802c9a7947d5c397cd54 (дата обращения: 21.04.2023).
2 Для исследований были определены следующие квоты: 
по полу —  мужчины ~ 51%, женщины ~ 49%; по возрасту —  17–
20 лет ~ 12%, 21–23 года ~ 11%, 24–26 лет ~ 12%, 27–29 лет ~ 
14%, 30–32 года ~ 21% и 33–35 лет ~ 30%.; по типу населён-
ного пункта —  города-миллионники ~35%, 500–950 тыс. чел. ~ 
16%, 100–500 тыс. чел. ~ 27%, от 50 до 100 тыс. чел. ~ 10% 
и города менее 50 тыс. чел. ~ 12%; по федеральному округу —  
ЦФО ~25%, СЗФО ~ 11%, ЮФО ~ 11%, СКФО ~ 8%, ПФО ~ 21%, 
УФО ~7%, СФО ~ 11% и ДФО ~ 6%.
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зультате было проведено два замера: пер-
вый реализован с  16  февраля по 3  мар-
та 2022  года, второй —  с  20 по 28  февраля 
2023  года. В  рамках первого замера опро-
шены 600 респондентов (средний возраст 
28 лет), 49% выборки оценили потребитель-
ские возможности семьи, в которой живут, 
на уровне выше среднего (могли позволить 
себе бытовую технику и больше). Второй за-
мер —  620 респондентов —  сходен первому 
по полу, возрасту, типу населённого пункта 
и  федеральному округу, 56% выборки оце-
нили выше среднего потребительские воз-
можности семьи, в которой живут. Инстру-
ментарий исследования подразумевал вы-
явление мнений респондентов по широко-
му круг тематик от представлений об обы-
чаях, традициях, стереотипах, сложившихся 
в  сфере российской экономики, до трудо-

Таблица 1
Информация о кредитах, предоставленных физическим 

лицам —  резидентам, млн. рублей
Table 1

Information on loans given to resident individuals, million rubles

Период
Объем выданных кредитов

всего в рублях в иностранной валюте

Февраль 2023 1605713 1605601 112
Февраль 2022 1722442 1691677 30765
Февраль 2021 1404144 1393258 10886
Февраль 2020 1172619 1169929 2690
Источник: составлено авторами на основе статистических данных ЦБ.

Таблица 2
Объем задолженности по кредитам, выданным 
физическим лицам —  резидентам, млн. рублей

Table 2
Amount of the indebtedness under loans given to resident individuals, million rubles

Период Задолженность по кредитам

всего в рублях в иностранной 
валюте

в том числе просроченная
всего в рублях в иностранной валюте

Февраль 2023 27311746 27288636 23109 1108998 1098754 10243
Февраль 2022 25165054 25103658 61396 980259 966261 13998
Февраль 2021 20375898 20316116 59782 931550 913156 18393
Февраль 2020 17916773 17839242 77531 768785 746916 21869
Источник: составлено авторами на основе статистических данных ЦБ.

вых, сберегательных и  кредитных устано-
вок. Применительно к данной статье авто-
ров интересуют вопросы, связанные с отно-
шением молодёжи к кредитным практикам 
заимствования и возврата долгов.

Результаты исследования

Согласно данным, характеризующим 
динамику кредитования банками физиче-
ских лиц в России, за последние несколь-
ко лет можно отметить рост по ключевым 
показателям кредитования. Несмотря на 
небольшой спад по объему выданных кре-
дитов в феврале 2023 года, можно увидеть, 
что их объём за предыдущие годы активно 
рос (табл. 1). При этом и объём задолжен-
ности, в том числе просроченной, продол-
жает увеличиваться год от года (табл. 2).

Если рассматривать изменения в  уста-
новках россиян относительно их кре-
дитных намерений за период с  2019 по 

2023 гг., то следует выделить небольшой 
рост оптимизма в  феврале-марте 2023 г., 
предположительно связанный с  декла-
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Таблица 3
Динамика кредитного оптимизма россиян в 2019–2023 гг., в %

Table 3
Dynamics of credit optimism of Russians from 2019 to 2023, in %

Мнение респондентов янв.19 янв.20 янв.21 янв.22 янв.23 фев.23 мар.23

Как Вы думаете, сейчас —  хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?

Скорее хорошее 11 14 12 12 11 14 ↑ 16 ↑

Скорее плохое 76 72 73 76 72 ↓ 67 ↓ 63 ↓
Затрудняюсь ответить 13 14 15 12 17 19 21
Источник: Индекс кредитного оптимизма (доверия) // ВЦИОМ: [сайт]. —  URL: https://wciom.ru/
ratings/indeks-kreditnogo-optimizma-doverija (дата обращения: 21.04.2023).

Таблица 4
Установки молодёжи в отношении кредитов в 2022 и 2023 гг.*, в % от опрошенных

Table 4
Youth attitudes towards loans in 2022 and 2023, in % of respondents

Вид кредита (заимствования) Наличие или 
готовность 2022 2023

Воспользоваться кредитной картой
Уже имеют 12 21 ↑
Намерены взять 4 14 ↑

Взять ипотеку
Уже имеют 15 13
Намерены взять 12 22 ↑

Взять потребительский кредит
Уже имеют 10 9
Намерены взять 12 9 ↓

Оформить автокредит
Уже имеют 5 5
Намерены взять 6 10 ↑

Взять кредит на развитие бизнеса
Уже имеют 1 2
Намерены взять 4 7 ↑

Взять образовательный кредит для себя, или для Ваших 
детей

Уже имеют 1 3 ↑
Намерены взять 3 5 ↑

Доверительный заём (потребительский кредит, предостав-
ляемый банком своим надёжным клиентам на более выгод-
ных условиях)

Уже имеют 1 -

Намерены взять 4 -

Долговой заём на срочные цели
Уже имеют 1 -
Намерены взять 2 -

* Полная формулировка вопроса: «Планируете ли Вы в ближайшее время…?». В 2023 г. варианты 
ответов «Доверительный заём…» и «Долговой заём на срочные цели» не предлагался респондентам.
Источник: результаты авторского исследования.

рацией разнообразных льгот при выдаче 
кредитов населению, в  частности, льгот 
по ипотеке (табл. 3).

усиление вектора на готовность вовлече-
ния в кредитные практики. Так, по срав-
нению с 2022 г., в 2023 г. наблюдается рост 
доли респондентов, воспользовавшихся 

Согласно проведённому авторскому ис-
следованию, установки молодёжи в отно-
шении кредитов также демонстрируют 

и  намеренных воспользоваться кредит-
ной картой, ипотекой и  автокредитом, 
взять кредит на развитие бизнеса, а также 
образовательный кредит (табл. 4).
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Сократилась доля тех, кто не имел кре-
диты (с  70% до 65%), выросла тех, кто 
имеет один кредит, незначительно сни-
зилась доля опрошенных, имеющих два 
вида кредита: с  10% до 8%. Процент за-

кредитованности молодёжи может ока-
заться и выше, так как в опросе не тести-
ровались другие виды кредитов, напри-
мер, микрокредит (рис. 1).

повышением уровня финансовой грамот-
ности (особенно в вузах, благодаря расши-
рению образовательных программ в этом 
направлении); с другой —  большим вовле-
чением молодёжной аудитории в  трудо-
вые отношения, следовательно, увеличе-
нием возможностей для оформления кре-
дитного договора.

Увеличение кредитов у  молодёжи на-
блюдается по всем возрастным группам 
(кроме 25–29-летних), особенно явная ди-
намика в  группах 17–20  лет и  21–24  года, 
что говорит о повышении интереса к дан-
ному инструменту со стороны более моло-
дой аудитории (табл.  5). Подобный инте-
рес может объясняться, с одной стороны, 

Таблица 5
Наличие кредитов у молодёжи по возрастным группам в 2022 и 2023 гг., в % 

от опрошенных, имеющих хотя бы один вид кредита по каждой группе
Table 5

Availability of loans to young people by age group in 2022 and 2023, in % of 
respondents who have at least one type of loan for each group

Возраст 2022 2023

17–20 лет 11 24 ↑

21–24 лет 22 33 ↑

25–29 лет 41 37 ↓

30–35 лет 31 38 ↑

Источник: результаты авторского исследования.
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Рис. 1. Количество кредитов у молодёжи в 2022 и 2023 гг., в % от опрошенных
Fig.1. The number of loans among young people in 2022 and 2023, in % of respondents

Источник: результаты авторского исследования.
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Если говорить об установках молодых 
людей в  отношении возврата кредита, 
а также условий, при которых возврат мо-
жет быть отсрочен или вообще не осуще-
ствлён, то в 2023 г. в сравнении с 2022 г. яв-
ных изменений не отмечено. Так, ¾ опро-
шенных полагают, что в  России «сильно» 
или «отчасти» порицается уклонение от 
погашения кредиторской задолженно-
сти, четверть отмечают обратное. Одна-
ко, когда речь идёт о  микрофинансовых 
организациях, то неуплата кредита вос-
принимается опрошенными более спо-
койно: 33% указали, что такое поведение 

Таблица 6
Представления молодёжи о порицании в российском обществе практик уклонения 

от уплаты долгов по кредитам* в 2022 и 2023 гг., в % от опрошенных
Table 6

Young people’s views on the censure in Russian society for evading 
payment of loan debts in 2022 and 2023, in % of respondents

Мнение респондентов 2022 2023

«Уклонение от погашения кредиторской задолженности перед банком»

В целом НЕ порицается 25 25

ОТЧАСТИ порицается 55 57 ↑

СИЛЬНО порицается 20 18 ↓

«Уклонение от погашения кредиторской задолженности перед микрофинансовой организацией»

В целом НЕ порицается - 33

ОТЧАСТИ порицается - 49

СИЛЬНО порицается - 18

«Уклонение от уплаты долга знакомым или родственникам»

В целом НЕ порицается 20 21 ↑

ОТЧАСТИ порицается 49 51 ↑

СИЛЬНО порицается 31 28 ↓

* Полная формулировка вопроса: «Какие и в какой степени из нижеперечисленных явлений по-
рицаются в российском обществе?»
Источник: результаты авторского исследования.

в целом не порицается в российском обще-
стве. Несколько иное отношение к уклоне-
нию от возврата долга своим родственни-
кам и  знакомым: более четверти респон-
дентов считают данные практики «силь-
но порицаемыми». Это позволяет гово-
рить о  более высокой ответственности 
молодых людей перед близкими людьми, 
чем перед кредитными организациями. 
А также фиксирует произошедший, пусть 
и незначительный, сдвиг в сторону сокра-
щения практик уклонения от выплат дол-
гов и первым, и вторым (табл. 6).

Что касается отношения молодёжи к на-
рушению условий возврата кредита, 59% 
опрошенных считают: независимо от си-
туации нужно возвращать кредит в срок, 
41% —  что всё же бывают исключения, ко-

гда простительно не вернуть кредит во-
время. Причём такие установки оказались 
устойчивы и  почти не изменились за год 
в период между замерами (табл. 7).
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В разрезе демографических характе-
ристик выявлено: если различия в  уста-
новках по полу незначительны, то по воз-
расту —  между самой молодой (17–20  лет) 
и самой возрастной (30–35 лет) группами 
молодёжи разница ощутима: первые бо-
лее склонны к нарушению сроков возвра-
та кредита (52%), к  поиску «уважитель-
ных» причин невозврата, вторые —  к боль-

шей ответственности и строгому соблюде-
нию сроков. Наличие кредита способству-
ет формированию более ответственного 
поведения в отношении соблюдения сро-
ков уплаты, что может обусловливаться 
«знакомством» на практике с санкциями, 
которые последуют в  случае нарушения. 
Иными словами, «легко не вернуть, когда 
нечего возвращать» (табл. 8).

Таблица 7
Отношение молодёжи к нарушению условий возврата кредита * в 2022 и 2023 гг., в %

Table 7
Attitude of young people to violation of the terms of loan repayment in 2022 and 2023, in %

Мнение респондентов 2022 2023

Бывают ситуации, когда допустимо, простительно не возвращать кредит вовремя 43 41

Не вернуть кредит в нужный срок —  недопустимо, какой бы не была ситуация 57 59

* Полная формулировка вопроса: «С каким из предложенных суждений Вы согласны?»
Источник: результаты авторского исследования.

Таблица 8
Отношение к нарушению условий возврата кредита в различных группах 

молодёжи в 2023 году, в % от опрошенных по каждой группе
Table 8

Attitude to violation of the terms of loan repayment in various groups 
of young people in 2023, % of respondents in each group

Мнение респондентов
Пол Возраст* Наличие кредита

М Ж 17–20 30–35 Нет Есть
Бывают ситуации, когда допустимо, простительно 
не возвращать кредит вовремя 42 40 52 41 43 37

Не вернуть кредит в нужный срок —  недопустимо, 
какой бы не была ситуация 58 60 48 59 57 63

*Чтобы подчеркнуть различия, представлены крайние возрастные группы.
Источник: результаты авторского исследования.

Среди причин, при которых допустимо 
не возвращать кредит, наиболее вескими 
для респондентов являются ситуации, ко-
гда кредит оформлен мошенниками без 
согласия самого человека (67%), в  случае 
серьёзных проблем со здоровьем и  необ-
ходимостью трат на лечение (38%), если 
кредитор увеличил процент по кредиту 
в  одностороннем порядке (34%), в  случае 
потери работы и,  как следствие, утраты 
возможности платить по кредиту (26%). 
При этом, доля называющих уважитель-
ные причины, чтобы не платить по креди-

ту, выросла за год. В  социально-демогра-
фическом разрезе прослеживается воз-
растная тенденция: самые молодые ре-
спонденты видят больше причин для не-
возврата кредита по сравнению с самыми 
старшими (табл. 9).

Однако те, кто имеет кредит, оказались 
более расположены к  ситуациям, когда 
санкции за невозвращение кредита точно 
не последуют, а респонденты с высокими 3 

3 Респонденты с  низкими потребительскими возмож-
ностями —  те, кто выбрали вариант ответа «Денег хватает 
только на продукты питания, однако покупка одежды вы-
зывает затруднение» или более низкий по рангу вариант; 
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потребительскими возможностями, по 
сравнению с  другими группами, в  каче-
стве уважительной причины чаще указы-
вали на переезд в другую страну.

Выводы

На основе проведённого авторского 
исследования можно выделить три ос-
новных тренда кредитного поведения 
молодёжи.

1. Востребованность кредитов сре-
ди молодёжи выросла с  2022 по 2023 гг., 
а рост доли закредитованных обусловлен 
включением в кредитные практики млад-
шей возрастной аудитории (17–20 лет).

2. Установки молодёжи в  отноше-
нии невозврата кредита, нарушения его 
условий устойчивы и  почти не измени-

к группе с высокими потребительскими возможностями от-
носятся респонденты, отметившие вариант «Денег хватает 
на все, кроме таких дорогих приобретений как загородный 
дом» и более высокий по рангу вариант.

лись за период двух измерений. Младшие 
возрастные аудитории в  большей степе-
ни склоняются к нарушению условий кре-
дита; при этом наличие кредита, наобо-
рот, способствует «кредитной дисципли-
не». В целом сохраняется высокий уровень 
ответственности за погашение кредитов, 
однако, поводов для неуплаты достаточ-
но, причины таких решений по сравнению 
с  прошлым годом становятся все более 
убедительными для самих респондентов.

3. Основная причина невозвра-
та кредита —  «если он был оформлен мо-
шенниками», при этом в качестве причин 
в 2023 г. стали чаще называть увеличение 
ставки кредитором в  одностороннем по-
рядке и  потерю места работы, что может 
обусловливаться динамикой социально-
экономической ситуации в  стране. Сни-
жение доли тех, кто указывает на необхо-
димость уплаты кредита в любом случае, 
представляется следствием отмеченного 

Таблица 9
Отношение к нарушению условий возврата кредита в различных группах 

молодёжи в 2023 г., в % от опрошенных по каждой группе
Table 9

Attitude to violation of the terms of loan repayment in various groups 
of young people in 2023, % of respondents in each group

Причина
Возраст* Потребительские 

возможности* Наличие кредита

17–20 30–35 Низкие Высокие Нет Есть
Когда кредит был оформлен мошен-
никами без согласия самого человека 70 69 60 56 64 71

В случае серьёзных проблем со здо-
ровьем, когда требуются средства на 
лечение

48 39 29 38 39 35

Если кредитор в одностороннем поряд-
ке увеличил процент по кредиту 43 35 31 25 34 33

В случае потери работы, когда нечем 
погасить кредит 27 27 19 22 25 28

Когда наказание за невозвращение кре-
дита точно не последует 17 7 10 10 7 13

В случае переезда в другую страну 8 4 3 7 3 5

Ни в каком случае 15 20 25 25 21 19

*Чтобы подчеркнуть различия, представлены крайние группы по возрасту и потребительским 
возможностям.
Источник: результаты авторского исследования.
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ранее включения в  кредитные практики 
самых молодых групп.

Выявленные тренды влекут за собой ряд 
преимуществ и  рисков. Среди последних 
можно выделить: 1) снижение доходов по-
тенциальных заёмщиков может как огра-
ничить их собственные кредитные жела-
ния из-за сужения возможностей обслу-
живания займов, так и наоборот, привести 
к  ещё большему спросу на кредиты из-за 
нехватки финансовых средств и потребно-
сти в  удовлетворении текущих нужд [13]. 
При этом присутствует неопределённость 
относительно восстановления доходов гра-
ждан и компаний в будущем; 2) ухудшение 
«кредитного качества» заёмщиков и  рост 
кредитного риска; 3) ужесточение банка-
ми стандартов кредитования, в том числе за 
счёт снижения лимитов по кредитным про-
дуктам, что приведёт к замедлению темпов 
кредитования; на фоне ухудшения финан-
сового положения отдельные банки могут 
сталкиваться с нехваткой капитала для на-
ращивания кредитования.

Таким образом, с  точки зрения фи-
нансовой стабильности ускоренный рост 
потребительского кредитования может 
привести к  росту уязвимости банковско-
го сектора и  к  возможным рискам невоз-
врата долгов. Однако с учётом принимае-
мых Банком России макропруденциаль-
ных мер и  формируемого банками запа-
са капитала, банковский сектор останет-
ся устойчивым: банки смогут покрыть 
убытки и  продолжить кредитование 
населения.

С социальной точки зрения, в т. ч. с учё-
том влияния платежей по обслуживанию 
кредитов на реальные располагаемые до-

ходы населения, можно заключить, что 
пока потребительское кредитование не 
оказывает доминирующего негативно-
го влияния, помогая при этом не снижать 
уровень потребления при стагнации дохо-
дов населения. В то же время потенциаль-
ный рост долговой нагрузки, в том числе, 
в  ситуации появления семьи и  увеличе-
ния для молодых людей иждивенческой 
нагрузки [14], является очень важным со-
циальным риском (здесь может помочь 
ограничение за счёт введения показате-
ля долговой нагрузки —  ПДН). Кроме того, 
в  последнее время появились способы 
снижения кредитной нагрузки, а  имен-
но возможность оформления банкротства 
физлиц. Такой способ может вводить не-
которых людей в  заблуждение о  возмож-
ности быстрого и простого избавления от 
всех долгов без последствий. В данной си-
туации повышается роль кредитных орга-
низаций при оценке платёжеспособности 
заёмщика, полном информировании кли-
ентов о  продуктах и  содействии в  реше-
нии сложных финансовых ситуаций, свя-
занных с  непредвиденными жизненны-
ми обстоятельствами (например, помощи 
в реструктуризации долга). Дополнитель-
но к  этим мерам, дальнейшее повыше-
ние финансовой грамотности населения 
также будет способствовать росту ответ-
ственности заёмщиков перед банками.

Исходя из вышесказанного, изучаемая 
тема остаётся актуальной в  отношении 
её дальнейшей разработки в  части выяв-
ления различий в  установках молодёжи 
к  отдельным видам кредитов, и  особен-
но к наиболее сложному для выполнения 
обязательств по возврату —  ипотеке.
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Abstract. The article discusses the current aspects of the credit behavior of Russians, including changes 
in the volume of borrowings over the past 4 years, as well as the dynamics of indebtedness, including 
overdue loans. Based on the results of the author’s sociological research (two measurements —  in 
2022 and 2023), the features of active actions and attitudes of young people in the field of debt 
behavior are identified. The analysis showed strengthening of the vector on the willingness to involve 
this age group of the population in credit practices. There was carried out a comparison of the 
attitudes of young people regarding the conditions under which evasion of obligations to repay debts 
is justified: 1) debts to credit institutions; 2) to relatives and acquaintances. The views of Russian 
youth on the censure for such evasion practices in Russian society are examined. The survey results 
show that the presence of a loan agreement of respondents contributes to formation of a more 
responsible behavior regarding compliance with payment deadlines, in contrast to the situation of 
the absence of debt (only with the intention to enter into debt relations). The position of young people 
in relation to the violation of loan repayment terms is different in different groups: the youngest 
respondents (17–20 years old) see more reasons for the possibility of non-repayment of the loan. 
Among the reasons why it is permissible, in the opinion of young people, not to repay debts, the 
most compelling for respondents are the situations when the loan was issued by fraudsters without 
the consent of the person himself (67%), in case of serious health problems and the need to spend 
on treatment (38%), if the lender increased the interest on the loan unilaterally (34%), in case of job 
loss (26%). Credit risks typical not only for young people, but also for all age groups of Russians 
are highlighted: deterioration of the “credit quality” of borrowers and risks of breach of obligations 
(non-payment and violation of repayment terms) on loans due to a decrease in real income.
Keywords: credit behavior, loans, credit strategies, youth, financial institutions, financial behavior, 
risks.
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В марте 2023 г. состоялись VI Римашев-
ские чтения «Сбережение населения Рос-
сии: здоровье, занятость, уровень и качество 
жизни», организованные Институтом соци-
ально-экономических проблем народона-
селения имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ 
РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) совместно с  От-
делением общественных наук РАН. Для об-
суждения на конференции были представ-
лены пять тематических блоков: 1) демо-
графические показатели современной Рос-
сии: рождаемость, смертность, расселение 
и  миграция населения —  основные тенден-
ции и их детерминанты; 2) человеческий по-
тенциал России: образование, физическое, 
психическое и социальное здоровье населе-
ния и определяющие их факторы; 3) уровень 
жизни населения: что происходит с занято-
стью, какими являются и  какими должны 
быть зарплаты, пенсии, социальные транс-
ферты; 4) качество жизни населения: эко-
логическая и  продовольственная безопас-
ность, жилищная обеспеченность, доступ-
ность социальных услуг, возможности про-
фессиональной самореализации, гендерные 
проблемы; 5) народонаселение и  пандемия 
COVID-19: проблемы и  направления реше-
ний. Модераторами выступили сотрудники 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН: В. Г. Доброхлеб, д. э. н., 
проф., зав. лаборатории гендерных проблем; 
З. А. Хоткина, к. э. н., доцент, в. н. с.; О. А. Ефа-
нова, к.фил.н., доцент, в. н. с.; И. О. Милова-
нова, к.соц.н., с. н. с.

С приветственным словом к  участникам 
обратился директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 
член-корреспондент РАН В. В. Локосов. Он 
отметил, что название конференции отража-
ет актуальные стратегические и  долгосроч-
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ные проблемы развития российского обще-
ства, но каждый год акцент делается на наи-
более актуальных ракурсах их рассмотрения. 
Директор ИСЭПН ФНИСЦ РАН выразил уве-
ренность, что «проведение этих и последую-
щих Римашевских чтений будет успешным, 
плодотворным и  продолжит разработку на-
учного обоснования и практического сопро-
вождения главной цели современного обще-
ственного развития: сбережения народа Рос-
сии и его человеческого потенциала, а также 
помогут прояснить требующую научно об-
основанного решения проблему социально-
экономической уязвимости России, связан-
ную с процессами депопуляции, снижением 
засел`нности территории страны».

Конференция открылась докладом проф. 
В. Г. Доброхлеб. В своей работе «Демографи-
ческий потенциал населения России» она 
подняла вопрос об обновлённом демогра-
фическом прогнозе и  необходимости про-
ведения более активной социальной поли-
тики, направленной на улучшение показа-
телей демографического потенциала Рос-
сии. Автор отметила, что обновлённый про-
гноз Росстата представляет рост (в  среднем 
сценарии) ожидаемой продолжительности 
жизни в  2024 г. до 75,5  лет, а  в  2030 г. —  до 
77,5  лет, а  это не предполагает прописан-
ных Указом Президента достижение 78  лет 
в  2024 г. и  80 лет —  в  2030  году. Доля же на-
селения в  возрасте 65+ в  России на начало 
2021 г. составляет 15,8%, а  по международ-
ным стандартам население считается демо-
графически старым, когда этот показатель 
достигает 7%. Демографическое старение 
усугубляется в России значительным гендер-
ным дисбалансом, который неравномерно 
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затрагивает российские регионы. Средний 
возраст мужчин в  нашей стране составляет 
37,7 лет, а женщин —  42,9 лет.

В докладе д. э. н., зам. директора по науч-
ной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН, проф. Де-
партамента социологии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ, научного 
сотрудника НИИ организации здравоохра-
нения и медицинского менеджмента Депар-
тамента здравоохранения Москвы (НИИ-
ОЗММ ДЗМ) О. А. Александровой «Проблемы 
реализации молодёжью самосохранитель-
ных установок» исследуются самосохрани-
тельные установки как ключевой элемент 
воспроизводства населения на примере сто-
личной молодёжи. Проживающая в  столи-
це молодёжь в  своём большинстве осозна-
ет ценность здоровья, считает заботу о нем 
нормой и  обязанностью каждого человека, 
а  в  качестве ключевого фактора, определя-
ющего здоровье и  долголетие, видит образ 
жизни, хотя ситуация с  ведением ими здо-
рового образа жизни противоречива. От-
дельно О. А. Александрова выделяет меди-
цинскую активность молодёжи. Так, столич-
ная молодёжь, соглашаясь с  необходимо-
стью диспансеризации и признавая наличие 
факторов риска для здоровья в виде наслед-
ственных заболеваний, одновременно ста-
рается не следовать этим умозрениям на 
практике, объясняя такое поведение различ-
ными причинами, в  том числе недостаточ-
ной эффективностью современной медици-
ны, а  также отсутствием денег на проведе-
ние обследований.

Следующую актуальную тему подня-
ла М. Н. Храмова, к.физ-мат.н., зав. отде-
лом демографической безопасности и  мо-
делирования демографических процессов 
ИДИ ФНИСЦ РАН в докладе «Межрегиональ-
ная миграция населения и возможности для 
устойчивого развития в регионах российско-
го Дальнего Востока». Исследователь не толь-
ко определяет основные проблемы демогра-
фического развития регионов Дальнего Во-
стока и формирования человеческого капи-
тала в  этом стратегически важном регионе 
нашей страны, но и  предлагает экспертные 
варианты их решения. Автор делает вывод, 
что несмотря на существующие экспертные 

варианты решения проблем и  материаль-
ные инструменты стимулирования переезда 
в  регионы ДФО, кардинального изменения 
в структуру миграции это не принесёт.

В докладе «Процессы расселения и  вну-
тренней миграции в  Республике Бурятия» 
д.соц.н., в. н. с. Бурятского научного цен-
тра Сибирского отделения РАН (Улан-Удэ) 
Ю. Г. Бюраева продолжила тему исследова-
ния миграции. Автор обращает внимание на 
тот факт, что миграционный отток корен-
ного населения усиливается в двух направ-
лениях: за пределы республики и  из сель-
ской местности в  столицу и  её пригороды. 
Сдерживанию этого потока могло бы по-
мочь создание соответствующих экономи-
ческих условий, нивелирование конкурент-
ных преимуществ жизни в  городских усло-
виях в пользу сельских, улучшение социаль-
ной инфраструктуры.

Проблемы миграции были освящены так-
же в  выступлениях исследователей: 1) стар-
шего инженера Института социально-эконо-
мических и энергетических проблем Севера 
Коми научного центра Уральского отделения 
РАН (Сыктывкар) Н. Ю. Журавлёва. Автор ис-
следует нюансы миграционного поведения 
в  выступлении по теме «Особенности ми-
грации населения Республики Коми в  1990–
2020 гг.»; 2) к. э. н., с. н. с. Института социаль-
но-экономических и  энергетических про-
блем Севера Коми научного центра Уральско-
го отделения РАН (Сыктывкар) А. В. Смирнова 
«Цифровые следы миграционных процессов 
в российской Арктике», в котором он доказы-
вает, что «цифровые следы» могут быть по-
лезны в изучении закономерностей миграци-
онного движения населения, так как офици-
альная статистика не предлагает детальных 
данных о перемещениях на муниципальном 
и поселенческом уровнях.

Своё видение факторов, влияющих на 
снижение смертности в России, представила 
в  своей работе д. э. н., доцент, в. н. с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН Ю. В. Дмитриева. На форми-
рование потенциала снижения смертности 
оказывает влияние большое количество фак-
торов, поэтому предлагается брать наиболее 
информативные из них: численность насе-
ления, структурные и  поведенческие пока-
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затели. А  в  качестве одного из возможных 
инструментов формирования потенциала 
снижения смертности предлагается рассма-
тривать уменьшение предотвратимой и пре-
ждевременной смертности от хронических 
заболеваний в средних и старших возрастах, 
прежде всего мужского населения.

Полемику вызвал материал «Академи-
ческий капитализм как средство уничтоже-
ния интеллектуального потенциала нации», 
предложенный д. э. н., проф. РАНХиГС при 
Президенте РФ А. А. Овсянниковым. Автор 
делает неутешительный вывод о  том, что 
новый облик системы образования, нахо-
дящейся в  ситуации социально-экономиче-
ского давления, встроенного в конструкцию 
академического капитализма, и  вынужден-
ного максимизировать прибыль и  одновре-
менно минимизировать издержки на произ-
водство образовательных услуг, теряет свои 
системные свойства. Также быстро умень-
шается её культурно-воспитательная роль, 
как и  конкурентоспособность знаний, уме-
ний и навыков, получаемых современными 
учениками и  студентами в  условиях «опти-
мизации системы образования». В  большей 
мере, по мнению исследователя, дегради-
рует система высшего образования: высшие 
учебные заведения страны расколоты, старе-
ющие их кадры слабо восполняются прито-
ком молодых учёных и преподавателей.

Вскрывающим сегодняшнюю негатив-
ную тенденцию увеличения неполных семей 
в  России стало выступление д.соц.н., проф., 
проф. МГУ имени М. В. Ломоносова А. Б. Си-
нельникова «Демографическая структу-
ра семей в  России (по данным переписей)». 
В подтверждение своих выводов автор при-
водит статистические данные: неполных се-
мей в 2002 г. было 30% среди семей с детьми 
до 18 лет, в 2021 г. их стало 39%. Среди семей 
с одним ребёнком почти половина (49%) не-
полные, а среди семей с двумя детьми их 30%.

Вклад в анализ данных последней перепи-
си населения внесён к. э. н., ведущим анали-
тиком Института социальной политики НИУ 
«Высшая школа экономики», в. н. с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН Л. М. Прокофьевой и  к. э. н., ве-
дущим аналитиком Института социальной 
политики НИУ «Высшая школа экономи-

ки», в. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН И. И. Корча-
гиной в  докладе «Демографическая струк-
тура домохозяйств в  России по данным пе-
реписей населения», где исследованы изме-
нения демографической структуры домохо-
зяйств и выявлены такие тенденции как со-
кращение их среднего размера, увеличение 
доли «одиночек» и уменьшение доли домо-
хозяйств с детьми.

Обобщения в  рамках Республики Коми, 
сделанные по переписи населения 2021 г., 
представлены в  выступлении «Некото-
рые характеристики уровня рождаемости 
по итогам Всероссийской переписи населе-
ния —  2021» д. э. н., г. н. с. Института социаль-
но-экономических и  энергетических про-
блем Севера Коми научного центра Ураль-
ского отделения РАН (Сыктывкар) В. В. Фау-
зера. Им рассмотрены основные показате-
ли рождаемости. Анализ автора показал, что 
самая большая доля приходится на женщин, 
родивших два ребёнка —  41,3%. Также отме-
чается, что состояние в  браке и  занятость 
женщин влияют на уровень рождаемости, 
а  между уровнем образования и  средним 
числом рождённых детей нет линейной за-
висимости. Исследуя такой аспект, как воз-
раст матери при рождении первого ребёнка, 
В. В. Фаузер сравнивает две последние пере-
писи 2010 и  2021 гг. и  отмечает, что кален-
дарь первых рождений не изменился.

Репродуктивной истории и  рождаемости 
также посвящены работы к.соц.н., старшего 
преподавателя социологического факульте-
та МГУ имени М. В. Ломоносова В. М. Карпо-
вой «Репродуктивные истории многодетных 
семей (социологический анализ) » и к. э. н. из 
РАНХиГС при Президенте РФ А. О. Макарен-
цевой «Рождаемость в России: календарные 
и когортные тенденции».

Вопросы формирования человеческого 
потенциала поднимались в работах:

1. «Родительство в  структуре семейно-
го потенциала: гендерный аспект» к.фил.н., 
доцента, в. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН О. А. Ефа-
новой. Показано, что гендерная асимме-
тричность родительства негативно влияет на 
характеристики семейного потенциала. Ис-
следователь выявляет факторы, препятству-
ющие формированию равного родительства 
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и более активного участия мужчины в забо-
те о  детях. Также автор отмечает, что ген-
дерное сознание россиян противоречиво. 
В  России сохраняются гендерные стереоти-
пы и значительная часть опрошенных (85,3% 
респондентов по данным опроса, проведён-
ного ИСЭПН ФНИСЦ РАН в  сентябре 2021 г. 
в  Воронежской, Ивановской и  Рязанских 
областях), разделяет мнение, что мужчина 
должен обеспечивать семью и защищать её, 
а  63,4% считают основной задачей женщи-
ны заботу о детях и муже. В то же время ре-
зультаты опроса фиксируют сдвиги в  пред-
ставлениях россиян о  равноправном роди-
тельстве, так 82,2% респондентов отметили, 
что мужчина должен вносить такой же вклад 
в уход и воспитание детей, как и женщина.

2. «Репродуктивный потенциал моло-
дёжи и  отношение к  браку» к.соц.н., с. н. с. 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН Е. В. Ковалевской. Ав-
тором подтверждает, что постепенно тра-
диционная модель семьи становится менее 
привлекательной для молодых людей, а воз-
раст вступления в первый брак увеличивает-
ся. Все чаще молодые люди выбирают неза-
регистрированные супружеские союзы (со-
жительства). Автор делает вывод, что такой 
вариант супружества не выполняет в  пол-
ной мере одну из главных функций семьи —  
репродуктивную. Так, доля бездетных сре-
ди таких семейных союзов почти в три раза 
больше, чем среди пар, состоящих в офици-
альном браке.

«Высшее и  непрерывное образование 
как показатели развития интеллектуально-
го потенциала современного общества» ста-
ло темой выступления к.соц.н., с. н. с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН И. О. Миловановой. Автором 
подтверждается вывод о  том, что именно 
высшее образование в большей степени по-
зволяет показать приоритет развития лич-
ности и важность ответственности человека 
за свою жизнь и судьбу своей страны.

Теме интеллектуального потенциала по-
священо выступление «Самообразование 
как фактор развития интеллектуального по-
тенциала» м. н. с. Институт социологии НАН 
Беларуси (Минск) Д. М. Гриб. Автор доказы-
вает, что самообразование является важным 
фактором развития интеллектуального по-

тенциала, а  также становится необходимой 
составляющей непрерывного образования 
личности, условием ее карьерного роста, од-
нако не все люди осознают его значение. Так, 
по данным исследования, 25% респондентов 
пока не занимаются самообразованием, но 
планируют заняться в  будущем, а  44% —  не 
занимаются самообразованием и не плани-
руют им заниматься.

Ключевые тенденции в  современной си-
стеме высшего образования: развитие ин-
фраструктуры непрерывного образования; 
рост равенства возможностей через цифро-
визацию образования и  решение проблем 
с недофинансированием высшего образова-
ния, а также с помощью принятия ряда мер, 
останавливающих отток квалифицирован-
ных кадров, проанализированы в  выступ-
лении н. с. Центра экономической теории 
социального сектора Института экономики 
РАН М. А. Арзуманян на тему «Высшее обра-
зование в  условиях социально-экономиче-
ских трансформаций: перспективы разви-
тия человеческого потенциала».

Различным аспектам человеческого по-
тенциала также были посвящены работы: 
«Переселенческие процессы в  формирова-
нии и  развитии человеческого потенциала 
современной России» к. э. н., в. н. с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН Т. В. Шевцовой; «Самообразо-
вание как характеристика интеллектуаль-
ного потенциала медицинских работников» 
к.соц.н., зав. отделом социологии социаль-
ной сферы Института социологии НАН Бела-
руси (Минск) В. Р. Шухатович.

В выступлении «Субъективная оценка 
счастья как фактор, влияющий на человече-
ский потенциал» лаборанта-исследователя 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН М. В. Цимбал представ-
лена альтернативная экономическому под-
ходу оценка личного счастья и благополучия 
человека как одного из ключевых факторов, 
влияющих на человеческий потенциал. На-
пример, негативная оценка жизненной си-
туации влечёт к девиантному, деструктивно-
му поведению, насилию, а  такое состояние 
может привести к невозможности развития 
и реализации человеческого потенциала.

К теме качества жизни населения обра-
тилась в  своём выступлении «Вовлечен-
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ность населения регионов России в  интер-
нет-пространство как фактор повышения 
качества жизни» к. э. н., с. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН О. А. Алексеева. «Качество жизни пожи-
лых людей в отражении общественного мне-
ния» проанализировала н. с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН С. В. Ляликова. Также проблемам каче-
ства жизни населения (продовольственной 
безопасности, жилищной обеспеченности, 
доступности социальных услуг, возможно-
сти профессиональной самореализации) по-
священы материалы: 1) д. э. н., г. н. с. ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН И. Б. Назаровой и  аспиран-
та Российского университета дружбы наро-
дов, ассистента Российского национального 
исследовательского медицинского универ-
ситета имени Н. И. Пирогова Р. С. Нестеро-
ва «Клиенты ВИЧ-сервисной НКО: особен-
ности поведения»; 2) с. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН А. К. Гузановой «Проблемы жилищной 
обеспеченности домохозяйств в  современ-
ной России»; 3) д. п. н., проф., зав. кафедрой 
психологии управления Национального ис-
следовательского Нижегородского государ-
ственного университета имени Н. И. Лоба-
чевского (Нижний Новгород) Л. Н. Захаровой 
и магистранта этого университета М. В. Рут-
ницкой «Готовность к делегированию и при-
нятию полномочий как показатель социаль-
ного здоровья персонала»; 4) старшего пре-
подавателя кафедры социологии и социаль-
ной работы Петрозаводского Государствен-
ного Университета (Петрозаводск) Н. Л. Фа-
деевой и  старшего преподавателя кафедры 
социологии и  социальной работы Петро-
заводского Государственного Университе-
та (Петрозаводск) Д. И. Сачука «К  вопросу 
о  качестве жизни в депрессивном регионе» 
и других исследователей.

Ряд работ был посвящён гендерной про-
блематике. В докладе «Разработка и обосно-
вание перечня предельно критических зна-
чений показателей гендерного неравенства» 
к. э. н., в. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН З. А. Хотки-
на предлагает использовать новый анали-
тический инструмент оценки ситуации, ос-
нованный на концепции предельно крити-
ческих значений (ПКЗ) показателей, разра-
ботанной проф. В. В. Локосовым. Исходя из 
этой концепции, автор разделяет их на две 

группы: первая —  «пороговые» показатели, 
которые нельзя (нежелательно) превышать; 
вторая —  условно «эталонные» показатели, 
к  которым следует стремиться. Исследова-
тель отмечает, что в  разрабатываемом ген-
дерном перечне ПКЗ практически нет «по-
роговых» показателей, а  есть лишь условно 
«эталонные». Далее автор представляет пе-
речень ПКЗ по двум направлениям: эконо-
мическая и  политическая сфера, поскольку 
в  сферах образования и  здравоохранения 
гендерный паритет в России достигнут.

К.э.н., с. н. с. ЦЭМИ РАН Н. А. Винокурова 
в докладе «Традиционность взглядов и пове-
дения в гендерной сфере в России» привела 
доказательства преемственности традиций 
во взглядах и поведении мужчин и женщин 
при выборе профессий в такой сфере заня-
тости, как культура. Статистические данные 
подтверждают, что в России в области куль-
туры, спорта, организации досуга и развле-
чений работает более 66% женщин и  зара-
ботки работников в  сфере культуры ниже 
средних по РФ. Однако желание женщин ра-
ботать в сфере культуры не снижается и де-
вушки представляют себе работу в  органи-
зациях культуры как «женскую», хорошо со-
четающуюся с  личной, семейной жизнью 
и стабильную.

Результаты пилотного исследования 
представлены в работе аспиранта факульте-
та социальных наук Национального исследо-
вательского Нижегородского государствен-
ного университета имени Н. И. Лобачевского 
(Нижний Новгород) И. А. Лангман «Отноше-
ние к переработкам персонала разного воз-
раста и пола: пилотное исследование.

Несколько авторов подтвердили важность 
изучения и решения экологических проблем 
в  нашей стране. Так, изучает факторы, воз-
действующие на массу образованных твёр-
дых коммунальных отходов (ТКО), д. э. н., 
г. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН Е. В. Рюмина в сво-
ей работе «Экологическое поведение населе-
ния: образование ТКО». Автор приводит рас-
чёт образования ТКО, представляет данные 
в  региональном разрезе и  делает попытку 
выяснить, чем обусловлена межрегиональ-
ная дифференциация показателей образова-
ния ТКО на одного человека. Самая высокая 
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доля регионов, превышающих среднее по 
стране значение образования ТКО на одного 
человека, выявлена в  ДФО —  73% регионов, 
далее идут ЦФО (44%), ЮФО (37,5%), СЗФО 
(27%), ПФО (21%), УФО (17%), СФО (10%), во 
всех регионах СКФО этот показатель ниже 
среднего по стране. Докладчик, предпола-
гая зависимость отходов от потребительских 
расходов, а тех, в свою очередь, от среднеду-
шевого дохода, представляет результат рас-
чёта коэффициента корреляции, который 
показал отсутствие постоянной пропорции 
между расходами и  отходами по регионам, 
что может свидетельствовать об отличиях 
в структурах потребления.

К.э.н В. Н. Дронов (Рязанский государ-
ственный радиотехнический универси-
тет имени В. Ф. Уткина) и  к. э. н., учёный се-
кретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН О. Н. Махрова 
в  материале «Устойчивое развитие в  кон-
тексте внедрения EGS практик» обоснова-
ли, что принципы EGS должны быть осо-
знаны и  приняты корпорациями, сотруд-
никами и  потребителями. Анализируя рос-
сийские реалии, авторы приходят к выводу, 
что 80% компаний реального сектора эко-
номики России до настоящего времени не 
начали применять ESG в  практику в  своей 
деятельности.

Последствиям пандемии COVID-19 посвя-
щена работа «О  миграционном поведении 
иностранных работников в  период завер-
шения пандемии коронавируса» к. э. н., зав. 
лабораторией миграционных исследований 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН Е. С. Красинца. Анализ 
данных ведомственной отчётности и  офи-
циальной статистической информации базы 
Росстата, а  также данных трёх раундов со-
циологических опросов трудовых мигран-
тов, проведённых в  Калининградской обла-
сти в  июле-августе 2020–2022 гг. показал, 
что с началом пандемии произошло резкое 
уменьшение количества рабочих мест в  от-
раслях и  секторах экономики, где были за-
действованы трудовые мигранты, а на рын-
ке труда сформировалась избыточная чис-
ленность трудовых мигрантов. Со второй по-
ловины 2020 г. рост спроса на иностранную 
рабочую силу вызвал приток рабочих из-за 
рубежа, который в ближайшее время увели-

чится, так как за два последних года доля тех, 
кто планирует вернуться в  Россию на рабо-
ту выросла с  65% до 75%. Автор предлагает 
разработать ряд мер регулирования досту-
па иностранных граждан на российский ры-
нок труда, которые отсеют избыточные по-
токи и  позволят привлечь востребованные 
группы.

Ещё один аспект постковидной жиз-
ни раскрыт учёным из Санкт-Петербурга, 
к.соц.н., с. н. с. Социологического институ-
та РАН —  филиала ФНИСЦ РАН К. А. Галки-
ным в  материале «Особенности адаптации 
пожилых людей в  постковидное время: го-
родские и сельские различия». Полуструкту-
рированные интервью, проведённые в двух 
регионах РФ: Санкт-Петербурге и сёлах Рес-
публики Карелия, среди людей в возрасте от 
65 до 75 лет, на пенсии и нигде не работаю-
щих, позволило автору сделать вывод о том, 
что существуют различия между адаптацией 
к ковидному периоду и к постковидной ре-
альности, обусловленные территорией про-
живания (город или село), возрастом, а так-
же в целом восприятием ситуации пандемии 
и её последствий.

Подводя итоги, хотелось бы поблагода-
рить всех участников VI Римашевских чте-
ний и её организаторов, выразить надежду, 
что и  последующие конференции пройдут 
успешно и  продуктивно, будут по-прежне-
му поднимать актуальные проблемы совре-
менного общества и  представлять интерес 
для широкого круга исследователей, науч-
ных работников, преподавателей, аспиран-
тов, студентов, а также представителей орга-
нов государственной и муниципальной вла-
сти, изучающих демографические показате-
ли, пытливо интересующихся проблемами 
человеческого потенциала и качества жизни 
различных слоёв населения.

Материал подготовили:
Доброхлеб В. Г., д. э. н., проф., главный 

научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН;
Милованова И. О., к.соц.н., старший 

научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ РАН.
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Здоровье населения —  одна из ключе-
вых составляющих человеческого потен-
циала страны. Содействовать его сохране-
нию призвана система здравоохранения, 
неотъемлемой частью которой являются 
медицинские кадры. От их знаний, опыта, 
владения современными медицинскими 
технологиями и, не в последнюю очередь, 
умения слышать пациента зависит эффек-
тивность медицинской помощи. Не слу-
чайно, наряду с  задачей количественного 
обеспечения здравоохранения медицин-
скими кадрами, в  фокусе общественного 
внимания всегда находится и  вопрос их 
профессионализма. Сегодня стремитель-
но развивается не только медицинская на-
ука —  серьёзно перестраивается и  органи-
зация работы медицинских учреждений. 
Это требует как рефлексии нового опыта, 
так и прогноза изменений.

Указанным вопросам была посвяще-
на состоявшаяся 23  мая 2023 г. в  рамках 
Московской недели общественного здо-
ровья научно-практическая конферен-
ция «Медицинские кадры: взгляд в  буду-
щее», организованная совместно ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН и  НИИ организации здраво-
охранения и  медицинского менеджмента 
(НИИОЗММ) Департамента здравоохране-
ния Москвы (ДЗМ). В мероприятии приня-
ли участие руководители кадровых служб 
столичного здравоохранения, представи-
тели медицинских и  научно-исследова-
тельских организаций, со-модераторами 
конференции выступили д. э. н., зам. ди-
ректора по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН О. А. Александрова и д. э. н., доцент, ве-
дущий научный сотрудник ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН Е. И. Медведева.

Приветствуя собравшихся, О. А. Алек-
сандрова обратила внимание на неслучай-
ный характер продолжающегося уже не 
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один год плотного взаимодействия двух 
научных учреждений, одно из которых за-
нимается демографической проблемати-
кой, а  другое —  вопросами организации 
и  управления системой здравоохранения. 
Одним из научных направлений, лежащих 
в  сфере интересов обоих коллективов, яв-
ляется изучение кадрового потенциала 
российского здравоохранения, качества 
занятости медицинских работников, их 
мотивации, верности профессии, удовле-
творённости трудом.

Темой первого доклада, представленно-
го руководителем «Дирекции по координа-
ции деятельности медицинских организа-
ций ДЗМ» и учредителем благотворитель-
ного фонда помощи медицинским работ-
никам «Благодарность» А. С. Безымянным, 
стала «Профилактика и  борьба с  профес-
сиональным выгоранием медицинских ра-
ботников и  управленческих кадров меди-
цинских организаций». Усилия руководи-
телей медицинских организаций направ-
лены на укомплектование кадрами, их об-
учение и сохранение, формирование спло-
чённых команд, борьбу с  профессиональ-
ным выгоранием. Последнее связано с пе-
реутомлением от растущего функциона-
ла и  неудовлетворённостью резко возрос-
шей в объёме работой. Ранее такое состоя-
ние кодировалось в  международной клас-
сификации болезней ВОЗ как «Реакция на 
тяжёлый стресс и  нарушение адаптации», 
теперь —  как «Профессиональное выгора-
ние». В некоторых странах, особенно в Се-
верной Европе, где это считается заболева-
нием, больным оформляют листы нетрудо-
способности. Исследование, проведённое 
в  2022 г. фондом «Благодарность», показа-
ло: из опрошенных 23  тыс. медицинских 
работников 16,5% находятся в  серьёзном 
стрессе и  думают об уходе из профессии, 
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и ещё 50% считают свою работу достаточно 
стрессовой; около половины иногда ощу-
щали у  себя признаки профессионального 
выгорания, 36% —  часто и  ещё 12% —  очень 
часто; 17% опрошенных признались, что 
испытывают сильное выгорание. По мне-
нию 10% медработников, ключевую роль 
в выгорании играет рутина, ещё 37% счита-
ют её одной из причин, этим подтвержда-
ется гипотеза о  том, что выгоранию под-
вержены не только врачи скорой помощи 
и медики, часто сталкивающиеся с леталь-
ными исходами, но и врачи общей практи-
ки и  профилактической медицины —  так, 
опыт работы столичных павильонов здо-
ровья говорит о том, что стресс может вы-
зывать и отсутствие информации о судьбе 
пациентов, у  которых в  ходе профилакти-
ческого осмотра выявлено серьёзное забо-
левание. Последствиями выгорания ста-
новятся низкая продуктивность, ошибки 
и отток медицинских кадров. Причины вы-
горания можно разделить на связанные с: 
недостатком уважения со стороны пациен-
тов или администрации; осуждением вра-
чебных ошибок и  риском судебного пре-
следования; отсутствием видимых карь-
ерных перспектив для молодых сотрудни-
ков; административной нагрузкой, нечёт-
ким распределением обязанностей и  др. 
Профилактике риска выгорания призваны 
служить мероприятия, позволяющие пере-
ключиться, снять стресс: участие в  соци-
альных проектах, волонтерство, помощь 
в  других больницах, посадка деревьев 
и  так далее. Другое направление —  сниже-
ние рабочей нагрузки: освобождение вра-
чей от немедицинских функций, внедре-
ние системы поддержки принятия врачеб-
ных решений, организация комнаты пси-
хологической разгрузки. Особое направ-
ление связано с обучением руководителей 
бережному отношению к  своим сотруд-
никам. Чаще всего медики уходят из про-
фессии в первые 5 лет. Серьёзность пробле-
мы требует разработки методологии про-
филактики выгорания, её внедрения в об-
разовательные программы медицинских 
училищ и  вузов, а  также постоянного мо-
ниторинга состояния медработников с по-

мощью тестирований и опросов и органи-
зации в  медицинских организациях ком-
нат и территорий отдыха.

Опытом работы по аккредитации и про-
фессиональному развитию поделилась 
зам. директора «Московского центра ак-
кредитации и  профессионального разви-
тия в  сфере здравоохранения» А. В. Кама-
шева. Существенные изменения в  послед-
ние 30 лет роли врача, ускоренное развитие 
медицинской науки и технологий, цифро-
визация, изменение портрета пациента 
и его требований к врачу напрямую влия-
ют на требования к уровню квалификации 
медработников. Согласно исследованию 
столичного Кадрового центра, в 2023 г. по-
давляющее большинство из 45  тыс. опро-
шенных медиков признались, что им не 
хватает профессиональных компетенций 
и  ещё около трети —  «надпрофессиональ-
ных» навыков: около 55% респондентов ну-
ждаются в развитии компетенций в рамках 
своей специализации, ещё 7% —  по другой 
специальности, и порядка 20–30% ощуща-
ют нехватку так называемого soft skills. Од-
нако современные вызовы диктуют необ-
ходимость комплексного подхода, пред-
полагающего развитие профессиональ-
ных, коммуникативных, лидерских, ко-
мандных, а также цифровых компетенций, 
без которых сейчас невозможно предста-
вить кабинет любого врача. При этом осо-
бый акцент должен быть сделан на разви-
тии «человекоцентричности» —  способно-
сти понимать потребности пациентов и их 
родственников, а  также медработников. 
Другим важным навыком является спо-
собность к  мультидисциплинарному под-
ходу, позволяющему достигать синергети-
ческого эффекта от работы бригады врачей 
разных специальностей. Новые принципы 
и форматы обучения задают процессы ци-
фровизации, позволяющие применять ди-
станционное обучение, расширяющие до-
ступ к  электронным библиотекам, видео-
материалам, ресурсам для тестирования. 
Технологии искусственного интеллекта, 
симуляторы, виртуальная реальность по-
зволяют врачам получить опыт и  отрабо-
тать навыки оказания медицинской по-
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мощи в  сложных ситуациях. Актуальны-
ми являются курсы повышения квалифи-
кации по работе с  системой ЕМИАС, раз-
личным телемедицинским направлениям, 
в  частности, по овладению системой под-
держки врачебных решений. Здесь ключе-
вым является обучение медиков навыкам 
грамотного и  эффективного онлайн-взаи-
модействия с  пациентами и  их семьями, 
умению в  дистанционном формате выяв-
лять их потребности и доносить необходи-
мую информацию.

Доклад, посвящённый роли наставни-
чества в  развитии медицинских кадров, 
представила к. э. н., с. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН Ю. В. Бурдастова. По данным ВОЗ, 
ключевыми вызовами в сфере здравоохра-
нения являются недостаточные инвести-
ции в  образование, подготовку, поддерж-
ку медработников; дефицит медперсона-
ла; интенсивная миграция квалифициро-
ванных кадров; уход из профессии; низкое 
качество медицинской помощи. При этом 
глобальные тренды состоят в  изменении 
эпидемиологических профилей и структу-
ры населения: помимо инфекционных за-
болеваний, нагрузка на системы здраво-
охранения растёт за счёт неинфекционных 
и хронических состояний. И медработники 
должны быть способны эффективно реаги-
ровать на изменяющиеся условия. Кадро-
вые задачи любой медицинской органи-
зации, в  первую очередь, связаны со сни-
жением текучести кадров, упрочением их 
лояльности, формированием стабильного 
и  сплочённого коллектива. Одновременно 
особый акцент ставится на минимизации 
количества ошибок, нежелательных по-
бочных явлений, жалоб пациентов, увели-
чении уровня их удовлетворённости. От-
сюда —  объективная необходимость в  ме-
тодах, позволяющих решать эти задачи. 
Одним из них является наставничество, 
призванное купировать риски путём пе-
редачи опыта более квалифицированны-
ми специалистами; кроме того, наставник 
может формировать навыки управления, 
участвовать в  создании профессиональ-
ной команды. Наставляемый работник по-
лучает поддержку на этапе интеграции 

в медицинскую организацию либо в даль-
нейшей деятельности. В  большей степени 
в  наставнике нуждаются новые сотрудни-
ки, а также те, кому требуется социально-
психологическая поддержка. Эффектив-
ная работа системы наставничества позво-
ляет стабилизировать численность кадров 
и создать корпус из высокопрофессиональ-
ных лояльных сотрудников. Для этого на-
ставничество должно иметь комплексный, 
системный характер. В отделе кадров дол-
жен быть куратор, располагающий базой 
данных с наставниками по различным на-
правлениям —  сопровождение на рабочем 
месте и  решение практических вопросов, 
повышение квалификации, купирование 
профессионального выгорания, усиление 
мотивации и др. После определения харак-
тера проблемы у  наставляемого ему дол-
жен быть назначен соответствующий на-
ставник. В  рамках пациентоцентричной 
системы особую роль должны играть на-
ставники, формирующие соответствую-
щие навыки работы с пациентами; это мо-
жет быть реализовано посредством раз-
личных тренингов и  лекций, отработкой 
непосредственных коммуникаций с паци-
ентами и их родственниками. Таким обра-
зом, для работников наставничество —  это 
новые знания и  умения, позитивные эмо-
ции, общение с единомышленниками, об-
ретение поддержки, выход за пределы ру-
тины, усиление мотивации и возможности 
карьерного роста; для организации —  со-
хранение кадров, формирование высоко-
профессионального коллектива для эф-
фективной работы.

В современных условиях необходимо 
иначе воспринимать задачи, которые вы-
полняет медицинская сестра. Данному во-
просу был посвящён доклад «Помощники 
врача» начальника управления сопрово-
ждения диспансерного наблюдения «Цен-
тра медицинской профилактики ДЗМ» 
А. В. Новикова. С 2022 г. в Москве реализу-
ется программа проактивного диспансер-
ного динамического наблюдения, кото-
рое осуществляет мультидисциплинарная 
команда, включающая в себя врача, его по-
мощника и  пациента. Цель этой совмест-
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ной деятельности —  контроль над заболе-
ванием, динамикой его прогрессирования, 
снижение числа обращений в  поликлини-
ку и вызовов скорой медицинской помощи. 
Каждый участник имеет свою зону ответ-
ственности. Сегодня одну и  ту же инфор-
мацию получает помощник врача, врач 
и сам пациент, что позволяет при положи-
тельной динамике не посещать поликли-
нику, а при обнаружении проблем в резуль-
татах исследований, на которые пациент 
был направлен курирующим его помощ-
ником врача, вызвать пациента на внепла-
новый приём. Такой подход помогает леча-
щему врачу своевременно назначить или 
скорректировать лечение, дать рекоменда-
ции по образу жизни, питанию и так далее. 
Помощники врачей —  это прошедшие спе-
циальный курс обучения специалисты со 
средним медицинским образованием, ко-
торые могут дистанционно сопровождать 
пациента на всех этапах диспансерного на-
блюдения. В  их 8  трудовых функций вхо-
дят: объяснение важности регулярного на-
блюдения у  врача, прохождения полного 
комплекса исследований; вовлечение па-
циента в заботу о своём здоровье; мотиви-
рование пациентов, не посещающих поли-
клинику и не проходивших обследования; 
информирование о  перечне исследований 
и сроках их прохождения; помощь с запи-
сью на исследования и приём; инструкти-
рование о  правилах подготовки к  иссле-
дованиям, поддержка пациентов; разъяс-
нение результатов анализов и  объяснение 
правил приёма лекарств; обучение паци-
ентов правильному ведению дневника здо-
ровья. Помощники ведут электронную ме-
дицинскую карту, объединяющую паци-
ента, врача и его помощника в едином ин-
формационном поле. Ежемесячно каждо-
му помощнику в  работу поступает от 400 
до 450 пациентов. Ежедневно каждый по-
мощник связывается примерно со 100 па-
циентами. Работа помощников состоит из 
3-х циклов взаимодействия с пациентами. 
Первичным пациентам нужно позвонить, 
рассказать о  программе, вовлечь в  заботу 
о своём здоровье, помочь с записью и под-
готовкой к  исследованию. Второй группе 

пациентов необходимо позвонить и  запи-
сать их на ряд дополнительных исследо-
ваний, а  по окончании комплекса иссле-
дований —  на контрольный диспансерный 
приём. Третьей группе нужно напомнить 
о  предстоящем исследовании или приё-
ме, при необходимости помочь с  их пере-
носом или отменой. Четвертая группа —  
это те, кому не смогли дозвониться, или те, 
кто перенёс свою программу. За год реали-
зации программы достигнуты впечатляю-
щие результаты: к программе подключена 
51 столичная медицинская организация 
и свыше 4 тыс. врачей —  терапевтов, врачей 
общей практики, кардиологов, неврологов; 
400 помощников врачей обучены и трудо-
устроены. На проактивном наблюдении по 
9 нозологиям находится свыше 1  млн. па-
циентов. Свыше 800  тыс. пациентов уже 
прошли полный комплекс обследования 
и  пришли на контрольный диспансерный 
приём, и свыше 270 тыс. пациентов прохо-
дят повторный цикл.

Основные тренды кадровых трансфор-
маций обозначил в своём докладе зам. на-
чальника Организационно-аналитическо-
го управления ДЗМ А. И. Ушенин. Социаль-
но-демографические и  технологические 
факторы стремительно и серьёзно влияют 
на рынок труда. Уже сегодня в  Атласе но-
вых профессий, подготовленном Агент-
ством стратегических инициатив, центром 
«Сколково», федеральными ведомствами, 
включая Министерство высшего образова-
ния и науки, видны изменения в медицин-
ских профессиях. Сегодня в  московском 
здравоохранении занято 200  тыс. сотруд-
ников, и  наиболее вероятный сценарий 
развития на ближайшую перспективу не 
предполагает резкого роста потребностей 
в медицинском и немедицинском персона-
ле. В большей степени вырастет запрос на 
изменение качественного состава, уровень 
требований к  компетенциям. Рост про-
должительности жизни и,  как следствие, 
рост числа пациентов с  хроническими за-
болеваниями меняет спектр необходимых 
медицинских услуг и  потребности в  ме-
дицинском и  немедицинском персонале. 
Одновременно происходит технологиче-
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ский скачок: идёт автоматизация рутин-
ных операций, внедряются искусственный 
интеллект и телемедицинские технологии, 
что приводит к снижению нагрузки как на 
медицинских, так и на немедицинских ра-
ботников. Внедряются новые форматы тру-
довых отношений: в медицинские органи-
зации активно привлекаются внешние со-
вместители и  фрилансеры; производится 
аутсорсинг отдельных услуг; централизу-
ются бэк-офисные работы (бухгалтерские 
услуги и  подобное). По оценке компании 
Oliver Wyman, у  более чем 50% сотрудни-
ков сферы здравоохранения по всему миру 
к 2030 г. роли и функции изменятся таким 
образом, что будет недостаточно провести 
точечную профессиональную переподго-
товку специалиста или руководителя —  по-
требуется создание новых программ не-
прерывного образования и  принципиаль-
но новый подход к  подготовке кадров на 
уровне среднего и  высшего медицинского 
образования. В  условиях, когда пациенты 
требуют нового ценностного полхода, важ-
но посмотреть на процесс трансформации 
культуры здравоохранения с точки зрения 
модели спиральной динамики, в  соответ-
ствии с которой культурно-ценностные из-
менения поступательно проходят ряд вит-
ков. «Красная культура» в большей степени 
ориентируется на результат и  на высокий 
уровень индивидуализма; для неё харак-
терен затруднённый обмен опытом, кросс-
функциональная коммуникация услож-
нена; стиль лидерства тяготеет к админи-
стративно-командному формату. Элемен-
ты «синей культуры» —  это некий свод пра-
вил и стандартов; внутри организации всё 
нацелено на стабильный качественный ре-
зультат, в  помощь сотрудникам идут но-
вые технологии, позволяющие системати-
зировать и автоматизировать труд. На пе-
реход и фиксацию на этом уровне культу-
ры потребуется порядка 6  лет. Далее идёт 
«оранжевая культура» —  культура взаимо-
действия, эффективности и  непрерывных 
улучшений, человекоцентричных систем. 
Переход от одной культуры к другой длит-
ся несколько лет, за которые происходят 
системные преобразования. Культура ме-

няется медленнее всего, потому что доль-
ше всего меняется сознание людей. Тех-
нологии же трансформируются достаточ-
но быстро. Для адаптации к новым реали-
ям и  ролям важно непрерывно развивать 
и  обучать сотрудников, и  в  центре моде-
ли должен быть человек, причём не толь-
ко пациент, но и специалист, работающий 
с пациентом.

Зарубежный опыт организации работы 
междисциплинарных команд в первичном 
звене представила аналитик НИИОЗММ 
ДЗМ А. С. Тимофеева. Под влиянием экзо-
генных и эндогенных факторов появляют-
ся новые форматы работы и координации, 
в том числе, формирование междисципли-
нарных команд, включающих бригады как 
узкопрофильных, так и многопрофильных 
специалистов. Появление подобных ин-
новационных практик в  первичном звене 
стимулировала пандемия COVID-19, одна-
ко эти изменения пока что имеют локаль-
ный характер. Хотя вызовы в  виде повы-
шенных требований со стороны пациен-
тов, ограничения финансирования и  де-
фицита кадров требуют внедрения новых 
организационных технологий. В  междис-
циплинарной команде представители раз-
ных специальностей вместе планируют, 
координируют и оказывают медицинскую 
помощь. Примером такой команды служит 
травматологическая бригада, работающая 
на месте ДТП. Первой страной, применив-
шей такой формат работы, были США. Там 
же в качестве стандартной утверждена на-
правленная на координацию и улучшение 
медицинской помощи модель «Медицин-
ского дома». Первый ее принцип —  «ком-
плексный уход», включающий профилак-
тику, оздоровление, неотложную помощь 
и  лечение хронических заболеваний, для 
чего формируется междисциплинарная 
команда, в  которую могут входить врачи, 
медицинские сестры —  обычные и  расши-
ренной практики, помощники врачей, фар-
мацевты, диетологи, социальные работни-
ки, педагоги и координаторы по уходу. Вто-
рой принцип —  «ориентированность на па-
циента», требующая от команды медиков 
понимания и  уважения уникальных по-
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требностей, культуры, ценностей и  пред-
почтений каждого пациента. Сам пациент 
и  члены его семьи —  равноправные участ-
ники команды, полностью информирован-
ные о планах лечения и ухода; медики об-
учают пациента уходу за собой на том уров-
не, который он сам выбирает. Третий прин-
цип —  «скоординированный уход», означа-
ющий помощь пациенту в получении услуг 
в  других учреждениях системы здраво-
охранения и  за её пределами. Четвёртый 
принцип —  «доступные услуги», предусма-
тривающий медицинскую помощь в более 
короткие сроки при неотложных состояни-
ях, а  также увеличение времени индиви-
дуального приёма. Пятый принцип —  «ка-
чество и  безопасность», заключающийся 
в опоре на принципы доказательной меди-
цины, инструменты поддержки принятия 
клинических решений, участии в  меро-
приятиях по оценке эффективности рабо-
ты и  удовлетворённости пациентов. При-
меры организации медицинской помощи 
в  первичном звене на основе междисцип-
днарного подхода имеются и в других стра-
нах. В Великобритании в рамках сети пер-
вичной медико-санитарной помощи врачи 
общей практики и  их помощники сотруд-
ничают с другими медицинскими специа-
листами, аптеками, психиатрическими, 
социальными и другими службами. Цель —  
предотвращение первичных и  повторных 
госпитализаций. Во Франции, где первич-
ную медико-санитарную помощь оказы-
вает сеть из 23 тыс. врачей общей практи-
ки (1 врач на 1600 жителей), были созданы 
многопрофильные медицинские центры, 
интегрированные в  местную экосистему 
социальных и  медицинских партнёрств. 
От простых групповых практик команд-
ная работа таких партнёрств отличается 
наличием общего плана и  координацией 
ухода: административная команда отсле-
живает достаточность времени нахожде-
ния пациента с  врачом, проведение всех 
клинических процедур, отвечает за обес-
печение персонала расходными материа-
лами и средствами индивидуальной защи-
ты, управляет потоком пациентов, прово-
дит телемедицинские консультации. В Ис-

пании междисциплинарные команды на 
первичном уровне состоят из семейных 
врачей, педиатров, стоматологов, медсе-
стёр, помощников медсестёр, социальных 
работников, администраторов и  тесно со-
трудничают с  акушерами-гинекологами, 
другими узкими специалистами, фарма-
цевтами, рентгенологами, лабораториями. 
Медсёстры играют ключевую роль в  про-
филактике заболеваний, укреплении здо-
ровья и санитарном просвещении, а также 
первыми оказывают неотложную помощь. 
В  Австралии растёт число крупных меди-
цинских центров, предоставляющих ин-
тегрированную помощь в  первичном зве-
не. Среди успешных проектов —  HealthOne, 
виртуальная организация, обслуживаю-
щая район с  неблагополучным, разнооб-
разным в  культурном отношении населе-
нием. Пациентов в  неё направляют врачи 
общей практики, поставщики услуг мест-
ного медицинского округа, государствен-
ные и неправительственные организации. 
Медицинские сёстры общей практики ор-
ганизуют междисциплинарные конферен-
ции, координируют уход силами различ-
ных поставщиков услуг, сами участвуют 
в уходе и обеспечивают информацией о па-
циенте врача общей практики или курато-
ра данной команды. В Японии в последние 
10 лет были сделаны шаги по продвижению 
командной медицины и многопрофильно-
го сотрудничества, но пока лишь в рамках 
стационаров, где помимо врачей и  меди-
цинских сестёр, пациентам помогают со-
циальные работники, диетологи и  физио-
терапевты. Ожидается, что возрастающая 
сложность медицинской помощи в  старе-
ющем обществе приведёт Японию к моде-
ли совместного ухода за пациентами и  на 
первичном уровне. В Китае в целях дости-
жения всеобщего охвата услугами здраво-
охранения к  2030  году и  снижения роста 
расходов на здравоохранение также проис-
ходит реформирование первичной меди-
ко-санитарной помощи. В  состав мульти-
дисциплинарных команд, лечащих паци-
ентов в  центрах общественного здоровья 
или на дому, вошли специалисты, ставя-
щие диагноз и  определяющие план лече-
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ния, врач общей практики, реализующий 
этот план и ежедневный мониторинг, и ме-
неджер, отвечающий за санитарное про-
свещение и  мероприятия по ведению па-
циента. В Казахстане начальный этап дея-
тельности междисциплинарных команд 
был сосредоточен на четырёх приоритет-
ных неинфекционных заболеваниях —  ар-
териальной гипертензии, сахарном диабе-
те, хронической сердечной недостаточно-
сти и  хронической обструктивной болез-
ни лёгких. Были разработаны специальные 
программы ведения таких пациентов. До-
полнение команд социальными работни-
ками и психологами позволило эффектив-
нее решать психосоциальные аспекты про-
блем со здоровьем, которые часто являют-
ся ключевыми факторами перерасхода ре-
сурсов. Таким образом, на смену неспособ-
ной отвечать вызовам времени —  старению 
населения, росту коморбидной патологии 
и подобному классической западной моде-
ли первичной помощи приходит новая мо-
дель, в которой все больше непрофильных 
функций передаются медсёстрам, фарма-
цевтам, психологам, диетологам, социаль-
ным работникам.

Доклад начальника отдела оценки 
и анализа данных медицинской статисти-
ки НИИОЗММ ДЗМ В. М. Ивановой был по-
свящён влиянию СOVID-19 на численность 
и состав врачебных кадров. В период пан-
демии в  России, как и  в  других странах, 
отток и  нехватка специалистов привели 
к  огромной перегрузке персонала, что не-
гативно повлияло на его психоэмоциональ-
ное состояние. Несмотря на рост спроса на 
врачей общей практики, их число снижа-
ется. В  Москве, в  том числе, за счёт изме-
нения маршрутизации и  алгоритма ока-
зания первичной медицинской помощи, 
их численность за последние 5  лет сни-
зилась более чем на 9%. В 2022 г. в Москве 
на 10  тыс. человек приходилось 38,3 вра-
ча; если не учитывать годы пандемии, то 
обеспеченность в  столице врачами посто-
янно растёт (по данным ВОЗ, в Великобри-
тании на 10 тыс. населения приходится 31,7 
врачей, во Франции —  33,2, в  Китае —  23,9, 
в Японии —  26,1). В Москве средний возраст 

врачей всех специальностей за послед-
ние 5 лет снизился и составляет 44,2 года, 
а  самой многочисленной группой явля-
ются молодые специалисты в  возрасте до 
35 лет —  с начала пандемии их стало боль-
ше на 11,8%. Вторая по численности груп-
па —  врачи в  возрасте 36–45  лет (поряд-
ка 33,6%), на третьем месте —  врачи в  воз-
расте старше 60  лет (более 14%). В  Москве 
женщины составляют более двух третей 
всех медицинских кадров, однако удель-
ный вес медиков-мужчин растёт и  соста-
вил в 2022 г. 30%.

Подводя итоги конференции, со-моде-
ратор Е. И. Медведева отметила, что, до-
ступность медицинской помощи для рос-
сиян остаётся важнейшим социальным по-
казателем, который напрямую зависит от 
возможностей системы здравоохранения. 
Одним из ключевых условий для этого яв-
ляется обеспечение медицинских органи-
заций квалифицированными кадрами. Не-
обходимо изучать существующие тренды 
и новые запросы для формулирования вер-
ных выводов и принятия грамотных управ-
ленческих решений. Кадры в медицине ре-
шают всё, и от того, насколько адекватны-
ми будут форматы взаимодействия, обуче-
ния, переобучения, привлечения новых 
медицинских кадров, зависит эффектив-
ность работы системы здравоохранения.

Материал подготовили:
Александрова О. А., 

д. э. н., зам. директора по научной работе
ИСЭПН ФНИСЦ РАН, научный сотрудник 

НИИОЗММ ДЗМ, профессор Финансового 
университета при Правительстве РФ;

Медведева Е. И., 
д. э. н., доцент, ведущий научный сотрудник

ИСЭПН ФНИСЦ РАН, научный сотрудник 
НИИОЗММ ДЗМ;
Махрова О. Н.,  

к. э. н., учёный секретарь ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 
научный сотрудник НИИОЗММ ДЗМ.
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V МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ «СОЦИАЛЬНАЯ ДИНАМИКА 

НАСЕЛЕНИЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ»

V Международная научно-практическая 
конференция «Социальная динамика насе-
ления и  человеческий потенциал» прошла 
22–23  июня 2023  года. Конференция была 
организована Институтом социально-эко-
номических проблем народонаселения име-
ни Н. М. Римашевской Федерального науч-
но-исследовательского социологического 
центра Российской академии наук (ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН) при поддержке Отделения об-
щественных наук РАН и  кафедры социоло-
гии семьи и  демографии социологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Пленарное заседание открыл директор 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН, член-корр. РАН В. В. Ло-
косов, который в своём докладе раскрыл тео-
ретико-методологические основы оценки 
человеческого потенциала, а также обратил-
ся к  исторической ретроспективе понима-
ния и определения человеческого потенциа-
ла. Отмечено, что в  современных реалиях 
необходимо учитывать, что «человеческий 
потенциал является одним из ключевых 
понятий, интегральных для исследования 
и диагностики общественных процессов. Де-
финиция нуждается в расширительном тол-
ковании и не может сводиться к сугубо эко-
номическим понятиям, таким как «челове-
ческий капитал», «человеческие ресурсы», 
«трудовой потенциал» или «человеческий 
потенциал экономики»». В. В. Локосов ука-
зал на то, что «человеческий потенциал со-
стоит из трех базовых подсистем: биосоци-
альной (демографической), социально-эко-
номической (трудовой) и  социокультурной 
(духовно-нравственной)». Таким образом 
«человеческий потенциал допустимо трак-
товать как совокупность имеющихся биосо-
циальных, социально-экономических и  со-
циокультурных свойств населения, которые 
возможно реализовать при наличии мотива-
ционной готовности и  определенных соци-

ально-исторических и  природно-географи-
ческих условий».

С пленарными докладами выступили: 
Леонов О. Ю. —  заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по разви-
тию гражданского общества, вопросам об-
щественных и  религиозных объединений; 
Черныш М. Ф. —  директор ФНИСЦ РАН, член-
корр. РАН; Бахтизин А. Р. —  директор ЦЭМИ 
РАН, член-корр. РАН; Антонов А. И. —  заведу-
ющий кафедрой социологии семьи и  демо-
графии социологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова.

Леонов О. Ю. отметил важность жилищ-
ных мер при разработке эффективных стра-
тегий поддержки семей с детьми, в частно-
сти подчеркнул значимость отдельного (ма-
лоэтажного) жилья. Именно данный аспект 
должен стать ключевым в социальной и се-
мейно-демографической политике, направ-
ленной на поддержку семей с  несколькими 
детьми и повышение уровня рождаемости.

Черныш М. Ф. подчеркнул необходимость 
поиска и  использования новой терминоло-
гии, соответствующей отношению к челове-
ку, семье и детям. Сегодня превалирует эко-
номический дискурс и терминология, соот-
ветствующая современному капитализму, 
который привёл общество к  потребитель-
ству и  индивидуализму. Нужна другая тер-
минология, которая описывает человека как 
наивысшую ценность в  контексте значи-
мости таких ориентиров как «достоинство» 
и  «справедливость». Учёные высказывают-
ся о  том, что обоснование приоритета ну-
клеарной семьи было ошибкой. Расширен-
ная семья выполняла ряд функций, которые 
полностью не может взять на себя ни один 
из существующих социальных институтов, 
например, воспитательную функцию, обес-
печивающую межпоколенную преемствен-
ность, вовлекая прародителей во внутрисе-
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мейные процессы. Расширенная, многодет-
ная семья также исключала проблему одино-
чества. Поэтому необходима переориента-
ция современной экономики и  социальной 
политики на семью как целостность, а не на 
индивида как частное.

Бахтизин А. Р. рассмотрел аспекты долго-
срочного демографического прогнозирова-
ния, продемонстрировав различия в оценке 
численности населения до 2100  года и точ-
ность прогнозных данных на примере трех 
моделей: ООН, IIASA и IHME. В своём докла-
де автор выделил факторы, которые оказы-
вают на рождаемость позитивное (финан-
совая поддержка, гибкий график работы од-
ного из родителей, расширенный отпуск по 
уходу за ребёнком и  другие) и  негативное 
(отсутствие стабильной работы, неблагопри-
ятная экономическая ситуация, рост безра-
ботицы и другие) влияние. Репродуктивные 
ожидания женщин предсказывают рецессии. 
Опыт разных стран демонстрирует, что эко-
номическое стимулирование (в  частности, 
материнский капитал) не приводит к  ста-
бильному увеличению рождаемости, на ко-
торую оказывает влияние комплекс факто-
ров (социальное давление, система ценно-
стей, финансовая поддержка, территория 
проживания, образование и др.). В то же вре-
мя одной из эффективных мер поддержки 
семей с  детьми может стать качественное 
жилье и дезурбанизация.

Антонов А. И. обратил внимание на то, 
что капитализм является антисемейным 
строем. Изменился социум, сегодня мы жи-
вём в  обществе «ценностного вакуума», т. е. 
то, что раньше было добродетелью, может 
стать пороком и  наоборот. В  современном 
мире популярна концепция перенаселён-
ности. В  науке обсуждаются темы индиви-
дуализма, престижа и  самореализации. Но 
для нашей страны, обладающей обширными 
территориями и весомым ресурсным потен-
циалом, необходимо расширенное воспро-
изводство населения, а  не просто замедле-
ние темпов депопуляции посредством при-
влечения миграционных потоков.

Обсуждение социальных проблем, свя-
занных с  развитием человеческого потен-
циала, было продолжено в рамках пяти сек-

ций: 1) «Репродуктивное поведение и  се-
мейно-детный образ жизни», 2) «Здоровье 
населения и его обеспечение», 3) «Формиро-
вание и  воспроизводство демографическо-
го потенциала», 4) «Экономическое поведе-
ние населения: старые и  новые тренды», 5) 
«Жилищная политика в России: обеспечение 
человеческого потенциала» и круглого стола 
«Межпоколенная преемственность ценно-
стей семейно-детного образа жизни».

Секция «Репродуктивное поведение и се-
мейно-детный образ жизни» (руководитель —  
А. И. Антонов, соруководитель —  С. В. Ляли-
кова) была посвящена отдельным аспектам 
трансформации института семьи и  привле-
кательности семейно-детного образа жиз-
ни. Основные докладчики сделали акцент на 
неэффективности исключительно экономи-
ческих мер стимулирования рождаемости, 
обратив внимание на значимость социаль-
ных и психологических факторов поддержа-
ния привлекательности образа семьи с  не-
сколькими детьми в глазах общественности. 
Ионцев В. А. (МГУ имени М. В. Ломоносова) 
в  докладе «Демографическое развитие Рос-
сии в  условиях господства глобально-либе-
ральной модели демографического перехо-
да» подчеркнул, что положительный выход 
из демографической катастрофы возможен 
при условии перехода страны на Евразий-
ский путь демографического развития. Жа-
воронков А. В. (Институт социологии ФНИСЦ 
РАН) обратил внимание на то, что потенци-
ально потребность в детях системна, но по-
рядок античеловеческих явлений блокиру-
ет её реализацию. Багирова А. П. (Уральский 
федеральный университет) и  Вавилова А. С. 
(Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления) рассмотрели 
тему солидарности в  российском обществе 
и  эффективность поддержки семей со сто-
роны бизнеса, которая без дополнительных 
федеральных и  региональных программ, 
безусловно, является недостаточной, но 
очень важной для сотрудников организаций. 
Новоселова Е. Н. (МГУ имени М. В. Ломоно-
сова) отметила, что семья является важней-
шим институтом, который может справиться 
с проблемой одиночества и помочь челове-
ку избежать различных видов депривации. 
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Взаимоотношения с  ближайшим окружени-
ем являются залогом благополучия и  сча-
стья. В докладах Безруковой О. Н. (Санкт-Пе-
тербургский государственный университет), 
Гурко Т. А. (Институт социологии ФНИСЦ 
РАН), Кульковой И. А. (Институт экономики 
Уральского отделения РАН) были рассмотре-
ны специфические проблемы семьи. В част-
ности, Безрукова О. Н. рассмотрела проблему 
постразводного отцовства в  молодых семь-
ях, обратив внимание на необходимость 
развития правовых, экономических, инфор-
мационных, социокультурных, психологиче-
ских мер поддержки молодых семей и отцов, 
находящихся в ситуации постразвода.

На секции «Здоровье населения и его обес-
печение» (руководитель —  И. Б. Назарова, со-
руководители —  М. Ю. Сурмач и  Р. С. Несте-
ров) были рассмотрены проблемы сохране-
ния потенциала здоровья населения. Вали-
ахметов Р. М. (Уфимский университет науки 
и  технологий) напомнил, что объективным 
критерием благополучия и  качества жизни 
в стране является здоровье его граждан. Вме-
сте с  тем на здоровье и  смертность населе-
ния влияет много факторов как объективных 
(развитие экономики региона, занятость, до-
ходы, экология и другие), так и субъективных 
(особенности образа жизни и  демографиче-
ского поведения, культуры межличностных 
отношений, семейно-брачного статуса и так 
далее). В  социально-демографической поли-
тике важно учитывать и то, что не все зави-
сит от финансирования и  функционирова-
ния учреждений здравоохранения. Одновре-
менно с  этим важно формировать у  населе-
ния здоровьесберегающие практики, культи-
вировать основы самосохранительного пове-
дения и  здорового образа жизни. Журавлё-
ва И. В. и  Лакомова Н. В. (Институт социоло-
гии ФНИСЦ РАН) рассмотрели необходимость 
повышения ответственности граждан за своё 
здоровье. Экспертам необходимо взять на во-
оружение факторы, которые связаны со здо-
ровьем, и, воздействуя на них, осуществлять 
управление позитивным поведением инди-
вида в различных сферах жизни, нацеленных 
на сохранение здоровья.

Назарова И. Б. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) об-
ратила внимание на дифференциацию ре-

гионов по состоянию здоровья, выделив ти-
пичные регионы, где все показатели здоро-
вья соответствуют определённому уровню 
(позитивные показатели, характеризующие 
здоровье и качество жизни, или, напротив —  
негативные), а  также неконсистентные, 
где показатели находятся на разных полю-
сах позитивного и  негативного континуу-
ма, что требует дополнительной интерпре-
тации социально-экономических характе-
ристик регионов. Погорелов А. Р. (Тихооке-
анский институт географии РАН) в  докла-
де «Здоровье населения Камчатского края: 
пространственно-временные различия и ре-
гиональные проблемы» представил развёр-
нутый анализ состояния здоровья населе-
ния Камчатского края, отметив, что диффе-
ренциация по здоровью может существовать 
и в рамках одного региона, в зависимости от 
социальных и географических показателей.

Актуальным сегодня остаётся индекс 
человеческого развития (ИЧР) как один 
из сводных показателей, характеризую-
щих в том числе долгую и здоровую жизнь. 
Кучмаева О. В. и  Колотуша А. В. (МГУ име-
ни М. В. Ломоносова) предложили в  расчё-
тах ИЧР использовать показатель ожидае-
мой продолжительности здоровой жизни 
(ОПЗЖ). Авторы указывают на то, что индекс 
ОПЗЖ целесообразно использовать в  каче-
стве индикатора здоровья. Если исходить из 
сути ИЧР как индикатора качества жизни, то 
в большей степени различия в качестве жиз-
ни жителей российских регионов определя-
ются детерминантами здоровья, в том чис-
ле доступностью медицинских услуг и каче-
ственных продуктов, экологической ситуа-
цией, условиями труда, стратегиями самосо-
хранительного поведения.

В рамках секции было рассмотрено здо-
ровье и  здоровьесберегающие стратегии 
различных социально-демографических 
групп. Галкин К. А. (Социологический инсти-
тут —  филиал ФНИСЦ РАН) сравнил страте-
гии заботы о здоровье пожилых людей в го-
родской и сельской местности. Решение про-
блем со здоровьем в рамках взаимодействия 
врачей с  названной категорией граждан 
имеет свои особенности и оказывается весь-
ма значимым для регионов с быстро старею-
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щим населением. Результаты исследования 
рекомендуется учитывать при разработке 
курсов по ключевым принципам этического 
взаимодействия врачей с пациентами, про-
живающими в различных типах населённых 
пунктов, в том числе в городской и сельской 
местности. В  настоящее время данному ас-
пекту уделяется мало внимания при подго-
товке медицинского персонала и переподго-
товке профильных специалистов.

Колесник Н. В. (Социологический инсти-
тут —  филиал ФНИСЦ РАН) в  своём докладе 
рассказала о предпосылках профессиональ-
ного стресса в работе педагогов российских 
школ с  учётом региональных различий. Ра-
бота педагога нередко сопровождается вы-
соким уровнем стресса, вместе с тем в ряде 
регионов сложились более благоприятные 
условия, позволяющие сохранить психи-
ческое здоровье работников образователь-
ной сферы. Автор обратил внимание на то, 
что результаты исследования будут положе-
ны в разработку мер социальной политики, 
направленной на защиту здоровья педаго-
гов. Максимова М. Ю. (Государственный уни-
верситет «Дубна») подняла вопрос о  здоро-
вье молодого поколения. Докладчик обратил 
внимание на то, что молодёжь подвержена 
воздействию рекламы, нередко популяри-
зирующей разрушительный образ жизни. 
В то же время, данный ресурс можно исполь-
зовать и для достижения иных целей, обра-
щённых к активизации практик самосохра-
нительного поведения.

Секция «Формирование и  воспроизвод-
ство демографического потенциала» (руко-
водитель —  В. Н. Архангельский, соруководи-
тель —  Н. Е. Русанова) была посвящена про-
блемам демографического развития регио-
нов России, в  том числе особенностям го-
родских и сельских агломераций. Вангород-
ская С. А. и  Реутов Е. В. (Белгородский госу-
дарственный национальный исследователь-
ский университет) обосновали важность 
управления демографическими аспектами 
устойчивого развития сельских территорий 
Центрального Черноземья. Авторы пред-
ложили систему мер, которая будет способ-
ствовать выстраиванию долговременной 
стратегии в  отношении демографического 

развития сельских территорий. В частности, 
стратегия должна предусматривать такие 
шаги как: 1) удержание негативной тенден-
ции уменьшения численности сельского на-
селения; 2) устранение дисбалансов гендер-
ной и возрастной структуры сельского насе-
ления; 3) повышение рождаемости; 4) сни-
жение уровня смертности.

Морошкина М. В. (Институт экономики 
Карельского научного центра РАН), Мураш-
кина Л. В. (Петрозаводский государственный 
университет) раскрыли особенности Нацио-
нального проекта «Образование» в  совре-
менных реалиях, выделив его преимуще-
ства и  недостатки. Попова Л. А. (Институт 
социально-экономических и  энергетиче-
ских проблем Севера Коми научного центра 
Уральского отделения РАН) обратила внима-
ние на изменение численности и структуры 
населения Республики Коми за последний 
межпереписной период. Перепись 2021 г. по-
казала, что продолжается сокращение чис-
ленности населения республики (актуаль-
ный показатель —  ниже уровня 1959 г.), снова 
увеличился вклад миграции; продолжается 
рост городского населения; доля населения 
в  трудоспособном возрасте впервые оказа-
лась ниже показателей по стране в целом.

Красинец Е. С. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) оце-
нил роль трудовой иммиграции в  развитии 
человеческого потенциала современной 
России: сегодня в практику управления тру-
довой иммиграцией следует внедрить орга-
низационно-правовые механизмы, позво-
ляющие обеспечить приоритет на занятие 
свободных рабочих мест российскими гра-
жданами. Важно предпринять дополнитель-
ные меры, направленные на стимулирова-
ние приезда востребованных трудящихся-
мигрантов и ограничение доступа на рынок 
труда тех, в  ком нет необходимости. Руса-
нова Н. Е. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) рассказала 
о  современных методах решения вопроса 
бесплодия и  проблемах, сопровождающих 
использование вспомогательных репродук-
тивных технологий (ВРТ). Неоднозначную 
роль играет расширение доступности ВРТ 
для тех категорий населения, которым есте-
ственное зачатие недоступно или нежела-
тельно по социальным причинам: одиноким 
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женщинам, чайлд-фри и прочим. Архангель-
ский В. Н. (ИДИ ФНИСЦ РАН) рассмотрел 
различия в показателях рождаемости среди 
городского и  сельского населения в  РФ. Де-
мографические процессы, которые протека-
ют в России, соответствуют ситуации в Рес-
публике Беларусь.

Ридевский Г. В. (НИИ труда Министерства 
труда и социальной защиты Республики Бе-
ларусь) представил демографическую ситуа-
цию в Беларуси. Процессы депопуляции, ко-
торые начались в 1956 г. с сельской местно-
сти, в 1994 г. охватили всю страну и наконец 
с 2020 г. —  городское население, в частности. 
Таким образом, депопуляция в Беларуси ста-
ла одним из мощных факторов трансформа-
ции системы расселения, в том числе город-
ского и сельского населения. Развивающие-
ся в  Беларуси процессы агломерирования, 
а  также иные процессы пространственной 
интеграции городских и  сельских поселе-
ний, приводят к  размытию дихотомии го-
родской и сельской местности, центров и пе-
риферий, ведут к  нивелированию различий 
между ними, в том числе в контексте демо-
графического развития.

На секции «Жилищная политика в  Рос-
сии: обеспечение человеческого потенциа-
ла» (руководитель —  И. М. Шнейдерман, сору-
ководитель —  И. В. Пилипенко) были рассмо-
трены основные аспекты жилищной поли-
тики. Белкина Т. Д. (Институт народнохозяй-
ственного прогнозирования РАН) отметила 
достижения в  строительстве жилья, одна-
ко, сравнив удельный вес затрат на жилищ-
ное строительство в общем объёме накопле-
ний основного капитала в  России и  разви-
тых странах Европы и  Америки, оказалось, 
что в нашей стране этот показатель практи-
чески вдвое меньше. Генцлер И. В, Желез-
нова Е. П., Лыкова Т. Б. и Пузанов А. С. (Фонд 
«Институт экономики города») обосновали 
необходимость совершенствования меха-
низмов социальной поддержки населения. 
Ноздрина Н. Н. и  Шнейдерман И. М. (ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН) отметили, что развитие строи-
тельства индивидуальных и  малоэтажных 
домов, обеспеченных социальной и  инже-
нерной инфраструктурой, в регионах России 
позволит успешно решать проблемы совер-

шенствования структуры расселения, повы-
шения качества жизни населения и решения 
демографических проблем. Нешатаев А. В. 
(Уральский федеральный университет) обос-
новал важность просемейной инфраструкту-
ры (особенно в депрессивных регионах Рос-
сии), которая может стать одним из важней-
ших условий в вопросах повышения рождае-
мости. Гузанова А. К. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) 
рассмотрела важность развития концепции 
пригородной недвижимости как второго жи-
лья. Русанов А. В. (МГУ имени М. В. Ломоно-
сова) обосновал жилищный потенциал под-
московных садово-дачных образований.

Пилипенко И. В. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) от-
метил, что новое жильё, возводимое в  по-
следние десятилетия, нацелено не только на 
удовлетворение спроса со стороны нуждаю-
щихся в  улучшении жилищных условий, но 
и часто служит объектом для инвестиций, не 
влияя в реальности на показатель жилищной 
обеспеченности. Михалева Э. А. (МГУ имени 
М. В. Ломоносова) подчеркнула важность го-
сударственной поддержки в форме субсидий 
или налоговых льгот для решения жилищ-
ных проблем, не менее важной является си-
стема государственно-частного партнёрства 
(ГЧП). Пасовец Ю. М. (Курский государствен-
ный университет) отметила, что особен-
но острой проблема улучшения жилищных 
условий становится для многих молодых 
людей, испытывающих существенные труд-
ности с приобретением собственного жилья. 
Рюмина Е. В. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН) обосно-
вала важность ресурсосбережения в жилищ-
ной сфере. Обозначено, что сельское населе-
ние характеризуется большим стремлением 
к бережному отношению к природной среде 
в сравнении с городскими жителями.

Данилов С. В. (Уфимский государствен-
ный нефтяной технический университет) 
оценил особенности региональных про-
грамм доступности жилья в  Приволжском 
федеральном округе. Отмечено, что несмо-
тря на широкий спектр федеральных и  ре-
гиональных программ, в  вопросах обес-
печенности жильём большое значение 
по-прежнему играет доход населения. Так-
же были рассмотрены вопросы дифферен-
циации уровня жилищной обеспеченно-
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сти субъектов Приволжского федерально-
го округа (Сазыкина М. Ю., Трофимова Н. В., 
Мамлеева Э. Р. —  Институт стратегических 
исследований Академии наук Республики 
Башкортостан»); значимость государствен-
ных программ как механизмов улучшения 
жилищных условий молодых семей (Храб-
рова К. Г. —  Ярославский государственный 
университет имени П. Г Демидова), влияние 
идеологии на развитие сельского расселения 
(Шаров С. Ю. —  ИСЭПН ФНИСЦ РАН).

На секции «Экономическое поведение 
населения: старые и  новые тренды» (руко-
водитель —  А. В. Ярашева, соруководитель —  
С. В. Крошилин) были рассмотрены прак-
тики потребительского поведения россиян 
в  условиях глобальных вызовов (Сейфуллае-
ва М. Э. —  Российский экономический универ-
ситет им. Г. В. Плеханова), в том числе с учётом 
региональных особенностей (Пастухова Е. Я., 
Морозова Е. А. —  Кемеровский государствен-
ный университет); актуальные тренды фи-
нансового поведения российских домохо-
зяйств (Молчанов И. Н. —  МГУ имени М. В. Ло-
моносова, Финансовый университет при Пра-
вительстве РФ). Исследования в  сфере труда 
были представлены докладами «Анализ чис-
ленности рабочей силы в  Северо-Западном 
федеральном округе РФ» (Трегуб И. В. —  Фи-
нансовый университет при Правительстве 
РФ); «Вектор на самозанятость в России: си-
туация «до» и  «после» пандемии» (Медведе-
ва Е. И., Кутеева К. А —  ИСЭПН ФНИСЦ РАН) 
и «Отношение студенческой молодёжи к тру-
ду и безработице» (Рыжих М. В. —  Российский 
Университет Дружбы Народов имени Патри-
са Лумумбы). Соловьёв А. К. (Финансовый 
университет при Правительстве РФ) раскрыл 
факторы и  условия формирования пенсион-
ного потенциала различных категорий насе-
ления. Крошилин С. В. (ИСЭПН ФНИСЦ РАН, 
Рязанский государственный медицинский 
университет имени академика И. П. Павлова) 
и  Крошилин И. С. (Рязанский государствен-
ный радиотехнический университет имени 
В. Ф. Уткина) рассмотрели новые форматы 
финансово грамотного поведения населения 
на примере чат-ботов.

На круглом столе «Межпоколенная пре-
емственность ценностей семейно-детного 

образа жизни» (модератор —  д.соц.н., проф., 
проф. социологического факультета МГУ 
имени М. В. Ломоносова Синельников А. Б., 
сомодератор —  учёный секретарь конферен-
ции, н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН Ляликова С. В.) 
участники обсудили проблемы института 
семьи, различные аспекты репродуктивно-
го поведения, а также особенности внутри-
семейного единства и  межпоколенческого 
взаимодействия.

Шевченко И. О. (Российский государ-
ственный гуманитарный университет) обра-
тила внимание на важную роль отца в мно-
годетной семье. Доброхлеб В. Г. (ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН) обосновала значимость соли-
дарности как основы преемственности по-
колений в  российском обществе. Дорофее-
ва З. Е. (НИУ «Высшая школа экономики») 
раскрыла тему родительской вовлеченности 
и  трансформацию ценностной структуры 
населения, а  также особенности межпоко-
ленной трансляции ценностей внутри семьи. 
Карпова В. М. (МГУ имени М. В. Ломоносова) 
дала анализ вариативности линий репродук-
тивного поведения. Павлюткин И. В. (Право-
славный Свято-Тихоновский гуманитарный 
университет) отметил, что религиозная со-
циализация может модерировать связь ме-
жду религиозностью и рождаемостью.

Подводя итог вышеизложенному, отме-
тим, что работа конференции велась по ши-
рокому перечню направлений, а взаимодей-
ствие участников было организовано в раз-
ных форматах (пленарное и секционные за-
седания, круглый стол) и  предусматривало 
очное и  дистанционное участие. Оргкоми-
тет надеется, что V Международная науч-
но-практическая конференция «Социаль-
ная динамика населения и  человеческий 
потенциал» обеспечила площадку для взаи-
модействия заинтересованных лиц, учёных 
и практиков.
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