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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ: КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 
ПОДХОДЫ И МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ

Локосов В. В.
Институт социально- экономических проблем народонаселения

имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН
(117218, Россия, Москва, Нахимовский проспект, 32)

E-mail: vvlokos@yandex.ru

Для цитирования:
Локосов В. В. Человеческий потенциал: концептуальные подходы и методики измерения // Народо-
население. — 2023. — Т. 26. — № 4. — С. 4-14. DOI: 10.19181/population.2023.26.4.1; EDN: FFZUND

Аннотация. В условиях становления нового технологического, а может быть и обществен-
ного уклада, основным источником национального богатства считается человеческий 
потенциал, т. к. главными отраслями экономики становятся образование, здравоохране-
ние, наука и  культура, которые формируют, так называемую, экономику знаний. Статья 
посвящена исследованию человеческого потенциала: генезиса этого понятия, его дефиниции 
и методикам измерения. Обосновывается, что понятие «человеческий потенциал» является 
одним из ключевых, интегральных для исследования и диагностики общественных процессов. 
Оно нуждается в расширительном толковании и не может сводиться к сугубо экономическим 
понятиям, типа «человеческий капитал», «человеческие ресурсы», «трудовой потенциал» или 
«человеческий потенциал экономики». Следует различать «качество жизни» и «человеческий 
потенциал» и рассматривать первое как средство, а второе как цель, понимая, что повыше-
ние качества жизни не обязательно влечет повышение качества населения и наоборот. Да-
ётся авторская дефиниция человеческого потенциала и 5-ти этапная модель его реализации. 
В случае повышения полезного действия реализации потенциала, количественные характе-
ристики населения, к которым, прежде всего, относятся демографические характеристики, 
будут терять свое значение, по сравнению с качественными. В работе проведена оценка опы-
та исследования человеческого потенциала и определены методические подходы к его изме-
рению. Предложено на основе экспертных оценок и расчетов использовать метод предельно 
критических (пороговых) показателей для оценки человеческого потенциала. На основе этого 
метода делается предварительный вывод об ослаблении человеческого потенциала, т. к. за 
прошедшие 30 лет ни одна из проблем расширенного воспроизводства, прежде всего, корен-
ного населения не решена. Основные результаты исследования могут быть использованы при 
разработке мероприятий в области укрепления российского человеческого потенциала и его 
реализации.
Ключевые слова: человеческий потенциал, человеческий капитал, качество жизни, демо-
графический потенциал, трудовой потенциал, воспроизводство населения, методики изме-
рения.

 © Локосов В. В., 2023.
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Постановка проблемы: генезис 
понятия «человеческий потенциал»

Хронологически истоки использования 
словосочетания, а затем и понятия «челове‑
ческий потенциал» относятся к началу 1960‑
х гг., когда в центре внимания социальных 
наук находился экономический подход к че‑
ловеку и его поведению. В это время активно 
применялись и изучались такие показатели, 
как трудовые ресурсы, трудовой потенциал, 
человеческие ресурсы, нашедшие свое выра‑
жение в концепции человеческого капита‑
ла, основателями которой считают Теодора 
Шульца и Гэри Беккера. Суть этой концеп‑
ции —  человек есть объект инвестиций, после 
вложения которых он получает, если не дурак 
или разгильдяй, новую стоимость и соответ‑
ственно дополнительные доходы.

Типичной можно назвать дефиницию че‑
ловеческого капитала, данную С. А. Курган‑
ским, как «сформированный в результате ин‑
вестиций и накопленный индивидами запас 
знаний, умений и иных качеств, которые при 
целесообразном использовании генерируют 
новую стоимость и поток доходов» [1, с. 15]. 
Концепция человеческого капитала показала 
важность вложений в человека для социаль‑
но‑экономического развития, и она сохраня‑
ет популярность до сего дня. В нашей стране 
многочисленные доводы в пользу «экономи‑
ки дешевого работника» и «экономически 
эффективного населения» получали обос‑
нование именно из концепции человеческо‑
го капитала. Примерно на таком же подходе 
строится и концепция социального капита‑
ла, который формируется через инвестиции 
в некие социокультурные качества, допустим 
в рост доверия, а как результат, снова полу‑
чается увеличение стоимости индивида или 
его доходов.

Однако, к 1990‑м гг. такой экономоцен‑
тричный подход рассмотрения человека как 
существа, преимущественно выполняющего 
функции «средства производства» и «пред‑
мета длительного пользования», стало под‑
вергаться справедливой критике. Концепция 
человеческого капитала была пересмотрена 
с точки зрения расширения выбора, доступ‑
ности для человека общественных услуг, воз‑

можностей удовлетворять базовые потреб‑
ности. Одним из основателей нового подхода 
и разработки концепции человеческого раз‑
вития признан Амартия Сен. Согласно этому 
подходу, общество должно давать людям рав‑
ные и широкие возможности для развития 
и реализации их способностей. Этот подход 
используется в документах Программы раз‑
вития ООН (ПРООН), на его основе с 1990 г. 
рассчитывается для большинства стран мира 
«индекс человеческого развития» (human 
development index), который у нас до 2013 г. 
неверно переводился как «индекс развития 
человеческого потенциала».

В постсоветской России такой подход 
и понятие «человеческого потенциала» стало 
широко использоваться. Его разработкой ак‑
тивно занимался Институт человека РАН, под 
руководством академика И. Т. Фролова. Осно‑
ватель ИСЭПН РАН Н. М. Римашевская много 
внимания уделяла этой проблеме в рамках 
разработки своей социо‑демографической 
школы и проекта «Человеческий и трудовой 
потенциал российских регионов». Есть и дру‑
гие наработки по этой теме. Содержательный 
разброс концепций, расплывчатое представ‑
ление образа будущего не меняли аксиома‑
тической значимости их «человеческого из‑
мерения», о необходимости которого пишут 
отечественные и зарубежные исследовате‑
ли. Большинство российских исследовате‑
лей справедливо считают, что происходит 
закономерное смещение доминанты обще‑
ственного развития с экономической сферы 
в социально‑экономическую и далее в социо‑
культурную. В результате, «основным импе‑
ративом, лежащим в основе новых моделей 
экономического роста, должна стать гума‑
низация экономики, означающая приоритет 
человеческой личности в системе факторов 
и целей экономического развития» [2, с. 34].

Причины такого внимания отечественных 
исследователей к «человеческому измере‑
нию» имеют исторические «антропоцентрич‑
ные» корни. Традиционно человек в нашей 
стране «звучал гордо», «кадры решали все», 
декларировалось «все для блага человека». 
Поэтому идеологема и практика перехода от 
формирования человека‑творца к квалифи‑
цированному потребителю (что скорее отве‑
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чает постулатам концепции человеческого 
капитала) выглядели чуждо и примитивно. 
Отсюда в целом положительное восприятие 
в российском научном сообществе концеп‑
ции устойчивого развития и целей развития 
тысячелетия, попыток найти некую симфо‑
нию общества, экономики и природы, ис‑
пользуя идеи русского космизма и ноосферы.

В условиях становления нового техноло‑
гического, а может быть и общественного 
уклада, основным источником националь‑
ного богатства считается именно челове‑
ческий потенциал. Особенностью нового 
уклада, является его социальный характер, 
т. к. главными отраслями экономики стано‑
вятся образование, здравоохранение, наука 
и культура, которые формируют, так назы‑
ваемую, экономику знаний. Переход к соци‑
альной экономике открывает возможности 
для дополнительного вовлечения значитель‑
ной части населения в активную созидатель‑
ную деятельность. Именно по этой причине, 
по оценке В. В. Путина: «Вокруг задачи раз‑
вития человеческого потенциала России мы 
должны выстроить нашу социальную, эко‑
номическую, миграционную, гуманитарную, 
культурно просветительскую, экологическую, 
законодательную политику» [3], а в «Страте‑
гии национальной безопасности Российской 
Федерации» среди стратегических приори‑
тетов её обеспечения на первом месте стоят 
сбережение народа России и высокое каче‑
ство человеческого потенциала 1. Повыше‑
ние уровня и качества жизни, благосостояния 
населения —  не самоцель, а средство повыше‑
ния качества населения [4].

Дефиниция понятия 
«человеческий потенциал»

С нашей точки зрения, человеческий по‑
тенциал состоит из трех базовых подсистем: 
демографической (биосоциальной), соци‑
ально‑экономической (трудовой) и социо‑
культурной (духовно‑нравственной) (рис. 1). 
Такой подход соотносится с разработанной 
в  ИСЭПН РАН структурой человеческого 

1 Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. N400 «О Страте-
гии национальной безопасности Российской Федерации» 
// Официальный сайт Президента РФ. —  URL: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 28.10.2023).

потенциала по трём блокам качественных 
характеристик населения: «1) физическое, 
психическое и социальное здоровье, воздей‑
ствующее не только на физическую дееспо‑
собность граждан страны, но и на характер 
процессов демографического воспроизвод‑
ства; 2) профессионально‑образовательный 
ресурс и интеллектуальный потенциал, вклю‑
чая подготовку специалистов высшей квали‑
фикации и занятой научным трудом части 
граждан; 3) социокультурная активность гра‑
ждан и их нравственные ценности (от этого 
в значительной степени зависит, как будут 
использованы другие качественные харак‑
теристики —  во зло или во благо) » [5, с. 27].

Несмотря на многолетнее и частое ис‑
пользование понятия «человеческий потен‑
циал» и большое количество сопутствующих 
«потенциалов»: семейного, интеллектуаль‑
ного, кадрового, экономического, социаль‑
ного, военного, научного, образовательного 
и других, общепризнанной дефиниции чело‑
веческого потенциала пока нет. Российские 
исследователи, в отличие от зарубежных, не‑
однократно обращались к определению этого 
понятия, например, И. Т. Фролов [6], Н. М. Ри‑
машевская [7], И. В. Соболева [8], Е. В. Рюмина 
[9]. Мы даем свою версию этой дефиниции.

В многочисленных дефинициях челове‑
ческого потенциала есть 8 наиболее часто 
встречаемых компонентов, которые, по мне‑
нию авторов, выражают содержание этого 
понятия. В сумме эти компоненты дефи‑
ниций выглядят следующим образом: «че‑
ловеческий потенциал» —  это совокупность 
(система, запас, ресурс, резерв) имеющихся 
(сформированных, накопленных) физиче‑
ских или духовных (природных или нрав‑
ственных, культурных) качеств (способно‑
стей, характеристик, сил, возможностей, 
свойств, навыков, компетенций, знаний, уме‑
ний) населения, реализуемых в разнообраз‑
ных сферах деятельности (межличностном 
общении, потреблении) для развития (вос‑
производства, повышения, улучшения) об‑
щества (группы, общности, качества жизни) 
с учетом исторических (национальных, при‑
родных, демографических, технологических) 
условий. Обобщая содержание этих дефини‑
ций, можно констатировать, что человече‑
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ский потенциал выражает некие качествен‑
ные и количественные свойства (способно‑
сти, характеристики) населения, которые при 
субъективной готовности и объективной воз‑
можности могут быть реализованы на прак‑
тике (в деятельности, поведении).

Таким образом, человеческий потенциал —  
есть совокупность имеющихся демографиче-
ских, социально-экономических и социокультур-
ных свойств населения, которые возможно реа-
лизовать при наличии мотивационной готов-
ности и определенных социально-исторических 
и природно-географических условий.

Воспроизводство, развитие человеческого 
потенциала идёт по двум взаимосвязанным 
направлениям: во‑первых, за счёт формиро‑
вания дополнительных свойств населения, 
мотиваций и возможностей; во‑вторых, по‑
средством его раскрытия, реализации, пе‑
ревода в актуальное состояние, т. е. эффек‑
тивного использования уже имеющихся ре‑
сурсов и условий. Для российского общества 
второе направление особенно важно, учиты‑
вая исторический опыт утраты накопленного 
человеческого потенциала без доведения его 
до актуального состояния. В России, по экс‑
пертным оценкам, коэффициент полезно‑
го использования общего ресурсного потен‑

циала, включая человеческий, не превышает 
20% [10, с. 603]. Согласно оценкам Всемир‑
ного банка по 192 странам, на долю физиче‑
ского капитала (накопленных материально‑
вещественных фондов) приходилось в нача‑
ле XXI в. в среднем 16% общего богатства, на 
долю природного капитала —  20, а человече‑
ского —  64%. Для России эта пропорция была 
14%, 72% и 14%, тогда как в Германии, Япо‑
нии и Швеции удельный вес человеческого 
капитала достигал 80% [5, с. 25]. Нет основа‑
ний полагать, что 20 лет спустя эти пропор‑
ции сильно изменились.

Предлагается следующая 5‑ти этапная мо‑
дель реализации «человеческого потенциал»: 
имеющийся потенциал → субъективная готов‑
ность к его реализации → объективные воз‑
можности для его реализации → реализация 
потенциала → полученный актуал (рис. 2).

На каждом этапе реализации потенциала 
разрабатываются и применяются специаль‑
ные социальные технологии для повышения 
«коэффициента полезного действия» его пере‑
вода в актуальное состояние. В случае повы‑
шения полезного действия реализации потен‑
циала, количественные характеристики на‑
селения, к которым, прежде всего, относятся 
демографические, будут терять свое значение, 

Рис. 1. Базовые подсистемы человеческого потенциала 
Fig. 1. Basic subsystems of human potential

Источник: составлено автором.
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по сравнению с качественными. Тем более, 
что численность населения в социальной эко‑
номике XXI в. не будет играть ведущей роли.

Измерение человеческого потенциала

Попытки построения методик измере‑
ния человеческого потенциала предпри‑
нимались неоднократно. Мы не можем на‑
звать их полностью успешными, хотя про‑
движение к  более точному результату, ко‑
нечно, есть. Главная сложность измерения 
(оценки, диагностики,) общественного раз‑
вития методами социальных наук состоит 
в  многообразии этих процессов, которые 
к тому же субъективно обусловлены и  экс‑
периментально мало доступны. Однако, 
если мы трактуем социальные науки как 
«точные», то разработка методов и  соот‑
ветствующих им методик измерения обще‑
ственного развития остаётся одной из глав‑
ных задач научного поиска.

Исходными пунктами разработки мето‑
дик измерения человеческого потенциала 
следует считать построение индексов каче‑
ства жизни, человеческого развития и сча‑
стья. Концептуально они ориентированы на 
повышение качества жизни, окружающей 
среды ради удовлетворения потребности 
людей в благополучии и самовыражении. 
Построены сотни вариантов этих индексов 
с использованием тысяч различных инди‑
каторов (например, для измерения качества 
жизни применяют более 4000 индикаторов) 
и они стали одними из основных показателей 
социального самочувствия и эффективности 

управления.Эти многочисленные индексы 
являются стандартными (типичными) как по 
построению, так и по содержанию: опреде‑
ляют основные направления измерения, их 
конкретизируют с помощью шкалы показате‑
лей, которые в свою очередь операционали‑
зируют в набор индикаторов. Причем, инди‑
каторы, как правило, отражают объективные 
(статистические) и субъективные (эмпириче‑
ские) показатели. В последние годы, вслед‑
ствие новых технологических возможностей, 
стали использовать методы агенториентиро‑
ванных имитационных моделей («цифровых 
двойников»), основанных на измерении ин‑
дивидуальных характеристик людей.

Вот, например, как строится индекс сча‑
стья в  Бутане в  рамках государственного 
плана «Четыре столпа счастья», определяе‑
мый устойчивым экономическим развитием, 
охраной окружающей среды, сохранением 
этнонациональной культуры и эффективным 
управлением. «Четыре столпа счастья» состо‑
ят из девяти «сфер счастья»: психологическое 
благополучие, экология, здоровье, образова‑
ние, культура, уровень жизни, использование 
времени (досуг), активность общественной 
жизни и хорошее управление. Сферы счастья 
измеряются по 72 показателям. Например, 
сфера психологического благополучия ана‑
лизируется по девяти показателям: частота 
молитв и медитации, уровень эгоизма, за‑
висти, ревности, хладнокровия, сочувствия, 
щедрости, отчаяния, мыслей о самоубийстве. 
Каждые два года проводится всенародный 
опрос для оценки индекса счастья и возмож‑
ной корректировки методики его измерения.

Рис. 2. Модель реализации человеческого потенциала
Fig. 2. Model for realizing human potential

Источник: составлено автором.
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Сложность задачи измерения человече‑
ского потенциала, состоит не только в мно‑
гозначности этого понятия, но и в его пута‑
нице с человеческим капиталом и качеством 
жизни. Например, Н. М. Римашевская вместе 
с коллегами предложила шкалу из 23 показа‑
телей, подразделенных на 7 блоков, но мно‑
гие из них относились к материальному обес‑
печению населения, т. е. к уровню и качеству 
жизни [10, с. 107].

В ходе исследования человеческого потен‑
циала [11; 12] мы пришли к выводу, что надо 
измерять отдельно человеческий потенциал 
и качество жизни и изучать их взаимовлия‑
ние. С этой целью, была разработана шкала 
из 14 статистических показателей (ожидаемая 
продолжительность жизни, ожидаемая про‑
должительность здоровой жизни, суммарный 
коэффициент рождаемости, уровень образова‑
ния, доля исследователей и техников в общей 
численности занятых, уровни преступности 
и потребления алкоголя, показатели семей‑
ного потенциала и экологического поведения, 
численность зрителей театров, посещений му‑
зеев и другие), которые отражали три базовые 
составляющие человеческого потенциала (де‑
мографический, трудовой и социокультурный) 
и не пересекались с показателями качества 

жизни. Для оценки человеческого потенциала 
был [2] использован метод предельно критиче‑
ских (пороговых) показателей 2 и каждому из 
14 показателей, на основе экспертных оценок 
и расчетов, были даны предельно критические 
значения (ПКЗ). В качестве примера рассмо‑
трим три показателя этой шкалы: потребление 
алкоголя на душу населения, ожидаемую про‑
должительность жизни и суммарный коэффи‑
циент рождаемости.

По многим показателям человеческого по‑
тенциала, касающихся социального здоровья 
(кроме потребления наркотиков и психоак‑
тивных веществ) ситуация меняется в луч‑
шую сторону. Например, уровень потребле‑
ния алкоголя за 15 лет снизился почти вдвое: 
приближение величины этого показателя 
к ПКЗ, которое по оценке Всемирной орга‑
низации здравоохранения (ВОЗ), составляет 
8 л на душу населения, убедительно говорит 
о положительных изменениях и снижении 
рисков в данном сегменте человеческого раз‑
вития (рис. 3).

Минздрав РФ разработал целевые показа‑
тели снижения потребления алкоголя в стра‑

2 Инициатором идеи и автором метода предельно крити-
ческих (пороговых) показателей оценки состояния обще-
ства является В. В. Локосов [14, с. 644].
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Рис. 3. Динамика потребления алкоголя в РФ (в литрах чистого спирта на человека)

Figure 3. Dynamics of alcohol consumption in the Russian Federation (in liters of pure alcohol per person)
Источники: Росстат; Минздрав; данные за 2017–2021 гг. — URL: https://www.vesti.ru/article/2551346; 
данные за 2022 г. — ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения.



10 DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

Vyacheslav V. Lokosov
POPULATION. VOL. 26. NO.4. 2023

не до 7,7 литров на человека к 2030 г., что 
должно привести к уменьшению на треть 
числа смертей, вызванных алкоголем. Од‑
нако ряд экспертов ставят под сомнение ука‑
занную тенденцию, т. к. статистика почти не 
учитывает теневого оборота контрафакта, 
самогона и фальсификата.

Самое слабое звено человеческого потен‑
циала современной России —  его демографи‑
ческая составляющая. По показателю ожи‑
даемой продолжительности жизни (счита‑

ющимся базовым для социально‑демогра‑
фической сферы) Россия в 2021 г. находи‑
лась на 134 месте в мире. Лучшие значения 
этого показателя были получены в 2019 г. — 
73,3 года. Но далее он снизился в 2021 г., пре‑
жде всего вследствие пандемии COVID‑19, 
затем в 2022 г. вновь пошёл вверх (рис. 4). 
ПКЗ этого показателя, равное 78 годам, взя‑
то из целевых показателей национального 
проекта «Демография».

Отставание ОПЖ от большинства стран 
мира связано и с тем, что здоровье каждо‑
го нового поколения в нашей стране хуже 
здоровья поколения предыдущего. Доля I‑й 
группы здоровья детей, не имеющих откло‑
нений по всем избранным для оценки кри‑
териям здоровья, сократилась за 30 лет с 49% 
до 27%. Ухудшение здоровья населения свя‑
зано и с увеличением в РФ за 30 лет доли соб‑
ственных средств населения в финансирова‑
нии здравоохранения с 17% до 48%, при счи‑
тающимся ВОЗ ПКЗ этого показателя в 20%.

Несмотря на большие усилия правитель‑
ства, показатель естественного прироста на‑

селения остался за популяционной чертой 
(рис. 5).

Суммарный коэффициент рождаемости 
значительно ниже ПКЗ, необходимого для 
простого воспроизводства населения. Демо‑
графическую «яму» 1990‑х гг. оказалось труд‑
но преодолеть. Снижается численность жен‑
щин репродуктивного возраста, повышается 
возраст матерей при рождении детей, что 
негативно отражается на динамике уровня 
рождаемости и репродуктивном здоровье. 
По оценке ВОЗ, если частота бесплодия пре‑
вышает 15%, то эта проблема становится не 
только медицинской, но и социально‑демо‑
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Рис. 4. Динамика ожидаемой продолжительности жизни при 
рождении (ОПЖ) (количество лет, значение показателя за год)

Figure 4. Dynamics of life expectancy at birth (year, indicator value for the year)
Источник: ЕМИСС Государственная статистика. — URL: https://www.fedstat.ru/indicator.
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графической. В нашей стране ПКЗ этого по‑
казателя пройдено и составляет 17%. Среди 
семей с детьми, как и прежде, преобладают 
однодетные семьи —  почти 2/3 от всех домо‑
хозяйств с детьми. Большинство экспертов 
прогнозируют до 2030 г. естественную убыль 
населения, т. е. продолжение депопуляции.

Выводы

Понятие «человеческий потенциал» яв‑
ляется одним из ключевых, интегральных 
для исследования и  диагностики обще‑
ственных процессов. Оно нуждается в  рас‑
ширительном толковании и  не может сво‑
дится к  сугубо экономическим понятиям, 
типа «человеческий капитал», «человече‑
ские ресурсы», «трудовой потенциал» или 
«человеческий потенциал экономики». Сле‑
дует различать «качество жизни» и «челове‑
ческий потенциал» и рассматривать первое 
как средство, а  второе как цель, понимая, 
что повышение качества жизни не обяза‑

тельно влечет повышение качества населе‑
ния и наоборот.

Измерение и анализ динамики челове‑
ческого потенциала приводит к предвари‑
тельному выводу, что за прошедшие 30 лет 
ни одна из проблем расширенного воспроиз‑
водства, прежде всего, коренного населения 
не решена. Сдержанный оптимизм вселяет 
то, что причины ослабления человеческого 
потенциала «неестественны» и тесно связа‑
ны с негативными последствиями неолибе‑
рального этапа трансформации российского 
общества. Депопуляция —  это один из спосо‑
бов адаптации населения к новым условиям 
жизни. Тенденция ослабления человеческого 
потенциала при усилении угроз националь‑
ной безопасности делает более понятным, 
что неолиберальная модель общественного 
устройства не отвечает целям суверенного 
и самобытного развития страны.

Выполнение национальных проек‑
тов, исполнение Указа Президента РФ от 
09.11.2022 г. № 809 «Об утверждении основ   
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Рис. 5. Динамика общего коэффициента естественного 
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Figure 5. Dynamics of the general coefficient of natural increase in 
the Russian Federation (‰, indicator value for the year)

Источник: ЕМИСС Государственная статистика. — URL: https://www.fedstat.ru/indicator.
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государственной политики по сохранению 
и укреплению традиционных российских 
духовно‑нравственных ценностей» положи‑
тельно скажется на человеческом потенциале 
населения и традиционных семейных ценно‑
стях. В этом же направлении должны повли‑
ять меры по изменению системы образова‑

ния. В среднесрочной перспективе на основе 
научного обоснования практических мер де‑
мографической, социально‑экономической 
и социокультурной политики и их интегра‑
ции, можно обеспечить повышение «коэф‑
фициента полезного действия» реализации 
человеческого потенциала и его укрепления.
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Abstract. In the conditions of the emergence of a new technological, and perhaps also social, 
structure, the main source of national wealth is considered to be «human potential», because the main 
sectors of economy are education, healthcare, science and culture, which form the so-called knowledge 
economy. The article is devoted to study of human potential: genesis of this concept, its definition and 
measurement techniques. It is substantiated that the concept of «human potential» is one of the key, 
integral ones for study and diagnosis of social processes. It needs a broad interpretation and cannot be 
reduced to purely economic concepts such as «human capital», «human resources», «labor potential» 
or «human potential of economy». It is necessary to distinguish between «quality of life» and «human 
potential» and consider the first as a means, and the second as the end, understanding that improving 
the quality of life does not necessarily entail increasing the quality of the population and vice versa. 
The author’s definition of human potential and a 5-stage model for its implementation are given. In 
the case of an increase in the useful effect of potential realization, the quantitative characteristics 
of the population, which primarily include demographic characteristics, will lose their importance 
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and identified methodological approaches to its measurement using statistical indicators. It is 
proposed, on the basis of expert assessments and calculations, to use the method of extremely critical 
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Аннотация. В  статье проведён анализ данных о  численности населения по федеральным 
округам, субъектам и  муниципальным образованиям Российской Федерации, полученным из 
двух разных официальных источников Росстата на близкие даты: данные текущего учёта на-
селения на 1 января 2022 г. и данные Всероссийской переписи населения 2020 г., контрольным 
моментом которой являлось 1 октября 2021 года. Так как численность населения меняется 
медленно, эти данные существенно различаться не должны. В действительности выявилось, 
что численность населения по стране в целом по разным данным различается более чем на 
1% (на 1,6 млн человек в пользу данных переписи). Чем ниже уровень административного де-
ления, тем различия больше. На уровне некоторых муниципальных образований Российской 
Федерации соответствующие различия составляют почти 2 раза. Причём примерно с равной 
частотой встречаются как муниципальные образования, в которых по данным переписи чис-
ленность населения значительно больше, чем по данным текущего учёта, так и с противо-
положной ситуацией. В статье выявлено, в каких административных единицах страны раз-
личия между данными переписи и текущего учёта населения наиболее велики, с чем связаны 
различия в ту или иную сторону. Наибольший «перевес» численности населения в пользу пере-
писи выявился в муниципалитетах Центрального федерального округа (особенно в Москов-
ской городской агломерации), а максимальный «недостаток» населения по сравнению с данны-
ми текущего учёта перепись выявила в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
Ключевые слова: численность населения, текущий учёт населения, Всероссийская перепись 
населения-2020, федеральные округа, субъекты РФ, муниципальные образования.
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Постановка проблемы

В конце 2022 г. Федеральной службой 
государственной статистики РФ (Росстат) 
были опубликованы данные о  результа‑
тах Всероссийской переписи населения 
2020 г. (Перепись‑2020), которая из‑за пан‑
демии COVID‑19 фактически была прове‑
дена в конце 2021 г. с контрольным момен‑
том переписи 1 октября 2021 года. При этом 
в середине 2022 г. Росстат опубликовал офи‑
циальные сведения о  численности населе‑
ния России по федеральным округам, субъ‑
ектам Российской Федерации и  муници‑
пальным образованиям по состоянию на 
1 января 2022 г. по данным текущего учёта 
населения.

Ранее подобные статистические данные 
о  численности населения на даты, близкие 
к контрольному моменту переписи, не пуб‑
ликовались. Например, не было официаль‑
ных сведений (по  крайней мере, в  откры‑
том доступе) о  численности населения по 
данным текущего учёта на 1 января 2011 г. 
(соответствующий ежегодный статисти‑
ческий сборник не публиковался), так как 
в  конце 2010 г. была проведена предыду‑
щая Всероссийская перепись населения 
(Перепись‑2010). Видимо, считалось, что 
её данные достаточны для государствен‑
ных органов, учёных и  других пользова‑
телей. И  именно данными Переписи‑2010 
приходилось пользоваться при анализе ди‑
намики численности населения, например, 
за период 2001–2011  годов. Хотя сведения 
за 2001 г. были по состоянию на 1  января 
2001 г., а сведения за 2011 г. были на момент 
Переписи‑2010 по состоянию на 14  октя‑
бря 2010 года. То есть фактически речь шла 
о динамике не за 10 лет, а за 9 лет и 9 ме‑
сяцев. Вероятно, в  этот раз несоответствие 
дат учёта численности населения в  стати‑
стических данных Росстата решили устра‑
нить, что также является важным фактом 
для базы данных «Муниципальная Россия» 1.
1 База данных «Муниципальная Россия», содержащая 
сведения о  численности населения и  многие другие 
показатели по всем муниципальным образованиям РФ 
первого уровня (городским округам, муниципальным 
округам, муниципальным районам), была сформирована 
в  2012–2014 гг. и  постоянно обновляется в  лаборато-
рии исследований социально-экономического и  инфор-

В данной статье представлены первые 
результаты анализа различий данных Пе‑
реписи‑2020 и текущего учёта населения на 
1 января 2022 г. как по России в целом, так 
и в разрезе городской и сельской местности, 
федеральных округов, субъектов РФ, муни‑
ципальных образований первого уровня. 
Такой анализ позволяет выявить наиболее 
«проблемные» с точки зрения организации 
текущего учёта территории (населенные 
пункты) страны в следующий межперепис‑
ной период до 2030 г. (когда данные о чис‑
ленности населения можно взять только из 
сведений о текущем учёте).

Методология и данные

Проблема расхождения данных текущего 
учёта и  всеобщих переписей населения хо‑
рошо изучена и давно освещается в научной 
литературе. Переписи населения проводят 
обычно раз в 10 лет, а решение практических 
задач требует иметь актуальную демогра‑
фическую информацию постоянно. Текущая 
оценка (учёт) численности населения произ‑
водится на основании итогов последней пе‑
реписи, к  которым ежегодно прибавляются 
числа родившихся и прибывших на террито‑
рию и вычитаются числа умерших и выбыв‑
ших с  данной территории. Данные перепи‑
сей населения считаются более достоверны‑
ми, чем данные текущего учёта населения.

Но и данные всеобщих переписей населе‑
ния не освобождены от ошибок. Е. М. Андре‑
ев выделяет следующие типичные ошиб‑
ки традиционной переписи населения: не‑

мационного развития территорий ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
Всего в базе данных «Муниципальная Россия» в итоге на 
момент Переписи-2020 имелось 2339 муниципальных 
образований. Города Москва, Санкт-Петербург и  Сева-
стополь для сравнимости сведений по ним с остальными 
субъектами РФ считаются в  базе данных «Муниципаль-
ная Россия» каждый в качестве одного городского округа, 
хотя в  данных Росстата они представлены по другому: 
Москва и Санкт-Петербург вообще не имеют муниципаль-
ных образований первого уровня, а Севастополь разделён 
на 10 муниципальных округов, но они также фактически 
не являются муниципальными образованиями первого 
уровня (совпадение только по названию) —  это внутрен-
нее городское деление, аналогичное административным 
округам в Москве (12 единиц) или районам в Санкт-Петер-
бурге (18 единиц). Авторы и правообладатели Базы данных 
«Муниципальная Россия» Пациорковский В. В., Коленни-
кова О. А., Симагин Ю. А. Номер государственной регистра-
ции: RU2014620760 от 27.05.2014.
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доучёт детей до одного года; аккумуляция 
возрастов (то есть завышение численности 
тех, чей возраст или год рождения оканчи‑
вается на 0 или 5); завышение численности 
лиц старших возрастов; двойной учёт лиц, 
сменивших место жительства на некото‑
рый непродолжительный период (студен‑
тов, приехавших на учёбу, солдат срочной 
службы и тому подобное), и лиц, имеющих 
два или более мест постоянного жительства 
[1]. Отметим, что и тем странам, где перепи‑
си населения не проводятся, а учёт ведётся 
с  помощью постоянно обновляемых реги‑
стров населения (например, в Нидерландах 
последняя традиционная перепись населе‑
ния была проведена в 1971 г.), избежать по‑
добных ошибок не удаётся.

При этом каждая конкретная перепись 
населения имеет свои особенности, и мето‑
дики текущего учёта также претерпевают из‑
менения. Например, по методологии Росста‑
та в настоящее время постоянно проживаю‑
щими на определённой территории (все при‑
ведённые в  статье цифры о  населении Рос‑
сии —  это «постоянное население», данные 
о «наличном населении» в настоящее время 
Росстат предоставляет только по России в це‑
лом) считаются люди, жившие в данном ме‑
сте большую часть года (9 месяцев и более). 
А на момент проведения Переписи‑2010 гра‑
ницей по времени для определения постоян‑
но проживающих был 1 год и более.

Для России отмечаются и  определён‑
ные «национальные» ошибки в данных, по‑
лученных во время переписей населения. 
Н. В. Мкртчян отмечает, что традиционно 
много недостатков имеется в учёте населе‑
ния на Северном Кавказе (и во время пере‑
писей, и при текущем учёте) из‑за относи‑
тельно слабой работы статистических служб 
в этом регионе и особенностей менталитета 
местного населения. При этом в  основном 
недоучитываются мигранты как внутрире‑
гиональные, так и выезжающие в другие ре‑
гионы России [2]. Некоторые учёные отме‑
чают, что во время переписей в России име‑
ется давление на органы статистики со сто‑
роны местных и региональных органов вла‑
сти, которые стараются получить «нужные» 
данные о  численности населения. Напри‑

мер, если будут завышены данные о  чис‑
ленности детей или пенсионеров, то за счёт 
этого можно будет получить повышенные 
суммы дотаций или субсидий из федераль‑
ного бюджета. В национальных республиках 
власти могут быть также заинтересованы 
в  «нужных» долях этнического состава на‑
селения [3]. С подобными проблемами стал‑
киваются не только в России, но и в других 
странах, например, в Белорусии [4; 5].

Имевшиеся в базе «Муниципальная Рос‑
сия» сведения о  численности населения 
на 1  января 2022 г. (текущий учёт населе‑
ния) и  сведения на 1  октября 2021 г. (Пе‑
репись‑2020) позволяют сравнить данные 
об одной и  той же характеристике населе‑
ния —  численности на разных уровнях (Рос‑
сия в  целом, федеральные округа, субъек‑
ты Российской Федерации, муниципальные 
образования первого уровня), полученные 
на близкие даты: разница 3 месяца. Так как 
численность населения меняется медлен‑
но (изменение на 1% за год считается очень 
значительным), то, теоретически, данные 
Переписи‑2020 (более достоверные с точки 
зрения теории статистики) и  данные теку‑
щего учёта (менее достоверные) существен‑
но различаться не должны (не более чем на 
0,1–0,25%). На практике это далеко не так. 
Поэтому первой задачей анализа результа‑
тов Переписи‑2020 стало определение тер‑
риторий России с  наибольшими расхожде‑
ниями данных.

Результаты и обсуждение

По данным Росстата (Переписи‑2020) на‑
селение РФ составляло 147182,1  тыс. чело‑
век. Но по данным текущего учёта по со‑
стоянию на 1 января 2022 г. результат соста‑
вил 145557,5  тыс. человек. Таким образом, 
различие было 1624,6 тыс. человек или 1,1% 
от данных Переписи‑2020. Можно предпо‑
ложить, что различие, в основном, как и при 
проведении предыдущих переписей насе‑
ления, связано с «недоучётом» мигрантов —  
как внутренних, так и внешних.

Рассмотрим, на каких территориях Рос‑
сии различия оказались наиболее суще‑
ственными. В табл. 1 представлено распре‑
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деление муниципальных образований пер‑
вого уровня (МО) по различиям между дан‑
ными Переписи‑2020 и  данными текуще‑
го учёта на 1  января 2022 г. по городской 

и  сельской местности —  наиболее обобщён‑
ному территориальному распределению, 
где всё население делится только на две 
группы: городское и сельское.

Таблица 1
Распределение МО по различиям в данных о численности населения для 
городского и сельского населения (в %, сумма по строке составляет 100%)

Table 1
Distribution of municipalities by differences in population distribution 

data for urban and rural population (in %, row sum is 100%)

Население Население МО по данным Переписи‑2020 в сравнении
с данными текущего учёта на 01.01.2022

меньше на 10% 
и сильнее

меньше на 
1–10%

практически совпа-
дает (+/- 1%)

больше на 
1–10%

больше на 10% 
и сильнее

Городское 9,3 30,7 17,4 35,9 6,7

Сельское 16,6 27,0 13,5 33,3 9,6

Источник: рассчитано авторами по базе данных «Муниципальная Россия».

Из табл.  1 видно, что в  целом по России 
примерно в 17% МО численность городско‑
го населения по данным Переписи‑2020 и по 
данным текущего учёта на 1 января 2022 года 
практически совпали, тогда как для сельско‑
го населения это значение составляет толь‑
ко 13%. При этом группы с  сильными раз‑
личиями данных как в сторону превышения 
данных Переписи‑2020 над данными теку‑

Таблица 2
Численность населения федеральных округов России по 

данным текущего учёта и Переписи-2020
Table 2

Population of federal districts of Russia according to the current 
population registration and the 2020 Census

Федеральный округ
Численность населения, тыс. человек

Различия Переписи‑2020 
и текущего учёта,%Текущий учёт

на 01.01.2022
Перепись‑2020
на 01.10.2021

Центральный 39104,4 40334,5 3,2

Северо-Западный 13901,1 13917,2 0,1

Южный 16434,9 16746,4 1,9

Северо-Кавказский 9997,3 10171,4 1,7

Приволжский 28844,33 28943,3 0,3

Уральский 12295,0 12300,1 0,04

Сибирский 16889,4 16792,7 -0,6

Дальневосточный 8091,2 7975,8 -1,4

Вся Россия 145557,5 147182,1 1,1

Источник: рассчитано авторами по базе данных «Муниципальная Россия».

щего учёта (на 10% и больше), так и в обрат‑
ную сторону (на 10% и меньше) для сельско‑
го населения более характерны, чем для го‑
родского. То есть можно сказать, что в целом 
текущий учёт сельского населения является 
менее точным, чем городского.

В табл. 2 показаны различия в численно‑
сти населения на уровне федеральных окру‑
гов РФ.
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Из табл. 2 видно, что почти совпали дан‑
ные по Уральскому федеральному округу. 
В пределах допустимых значений (с учётом 
трёхмесячной разницы в  получении дан‑
ных) имеются различия в  Северо‑Запад‑
ном и (уже сомнительно) Приволжском фе‑
деральных округах. В остальных федераль‑
ных округах различия существенные, при‑
чём в западной части России (Центральный, 
Южный и  Северо‑Кавказский федераль‑
ные округа) население по данным Перепи‑
си‑2020 «оказалось» больше, чем по данным 
текущего учёта, а в восточной части страны 
(Сибирский и  Дальневосточный федераль‑
ные округа) —  меньше.

Данные различия хорошо видны и по рас‑
пределению МО в федеральных округах с раз‑
ными отклонениями данных текущего учё‑
та от данных Переписи‑2020 (табл. 3). В 15% 

муниципальных образований РФ различия 
между численностью населения по данным 
Переписи‑2022 и  текущего учёта оказались 
очень значительными: сильнее чем на 10%. 
Причём примерно в 10% муниципальных об‑
разований численность населения по данным 
текущего учёта оказалась «завышенной», 
а примерно в 5% —  «заниженной». «Занижен‑
ная» по данным текущего учёта численность 
населения наиболее распространена именно 
в Центральном федеральном округе (более ½ 
всех МО), где, как уже было видно из таблицы 
2, и численность населения по данным учёта 
максимально расходится с данными Перепи‑
си‑2020 «в пользу» переписи. Также значи‑
мой является доля муниципалитетов с «зани‑
жением» численности населения в  Южном, 
Северо‑Кавказском и  Приволжском феде‑
ральных округах.

Таблица 3
Различия между численностью населения МО по данным Переписи-2020 и текущего 

учёта по федеральным округам (в %, сумма по строке составляет 100%)
Table 3

Differences between the population of municipalities according to the2020 Census and 
the current population registration by federal districts (in %, the line sum is 100%)

Федеральный округ
Население МО по данным переписи в сравнении с данными текущего учёта

меньше на 10% 
и сильнее

меньше на 
1–10%

практически 
совпадает (+/‑ 1%)

больше на 
1–10%

больше на 10% 
и сильнее

Центральный 6,9 24,6 17,9 40,7 9,9

Северо-Западный 18,5 33,0 16,5 26,5 5,5

Южный 0,0 23,5 34,5 40,0 2,0

Северо-Кавказский 6,2 27,8 21,5 38,9 5,6

Приволжский 5,4 23,3 27,7 40,9 2,7

Уральский 11,7 39,0 21,0 22,9 5,4

Сибирский 19,6 41,3 13,6 23,7 1,8

Дальневосточный 17,0 38,2 15,7 26,5 2,6

Вся Россия 10,2 30,1 21,0 34,0 4,7

Источник: рассчитано авторами по базе данных «Муниципальная Россия».

«Завышение» численности населения по 
данным текущего учёта наиболее характерно 
для муниципальных образований федераль‑
ных округов Уральского, Сибирского, Севе‑
ро‑Западного и  Дальневосточного. Послед‑

ний, как известно, отличается максимальным 
среди федеральных округов страны сокраще‑
нием численности населения —  в  основном 
из‑за миграционного оттока жителей в дру‑
гие части России. И  даже это максимальное 
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сокращение во многих муниципальных об‑
разованиях (и по Дальнему Востоку в целом) 
оказалось в  ходе текущего учёта занижен‑
ным —  реальные потери ещё больше.

Естественно, что при переходе ниже по 
уровням административного деления коле‑
бания в различиях увеличиваются, т. к. на бо‑
лее высоких уровнях они взаимно «гасятся» 
различиями в разных направлениях. Так, на 
уровне субъектов РФ 2/3 всего превышения 
населения по данным Переписи‑2020 по срав‑
нению с данными текущего учёта приходит‑

ся на Московский столичный регион, кото‑
рый является главным «миграционным маг‑
нитом страны» [7]. Различия «в пользу» Пере‑
писи‑2020 составили для Москвы —  374,6 тыс. 
человек (2,9%), а  для Московской области —  
755,8 тыс. человек (8,9%). Понятно, что такая 
большая разница не могла сформироваться 
за 3 месяца, прошедших с момента переписи 
(1 октября 2021 г.) до даты оценки по данным 
текущего учёта (1  января 2022 г.). Субъекты 
РФ с  максимальными относительными раз‑
личиями (в %) представлены в табл. 4.

Таблица 4
Субъекты Российской Федерации с максимальными 
различиями (в %) данных о численности населения

Table 4
Subjects of the Russian Federation with the highest differences (in %) in population data

Численность по текущему учёту на 
01.01.2022 максимально превышает 

численность по Переписи‑2020
Численность по Переписи‑2020 максимально превышает 

численность по текущему учёту на 01.01.2022

Регион Разница в % Регион Разница в %

Республика Карелия 13,12 Московская область 8,87

Архангельская область 9,21 Республика Адыгея 5,75

Республика Коми 8,89 Калужская область 5,33

Мурманская область 8,49 Город Севастополь 4,70

Камчатский край 7,20 Тульская область 4,57

Кировская область 7,03 Ленинградская область 4,47

Костромская область 6,85 Ставропольский край 4,38

Чукотский АО 5,37 Город Санкт-Петербург 4,01

Ивановская область 5,29 Кабардино-Балкарская Республика 3,73

Республика Алтай 5,04 Саратовская область 3,34

Источник: рассчитано авторами по базе данных «Муниципальная Россия».

«Возглавляют» список регионов, в  кото‑
рых Перепись‑2020 выявила то, что числен‑
ность населения в  них значительно мень‑
ше, чем считалось по текущему учёту, ре‑
гионы на севере Европейской части России, 
а  также области, территориально образую‑
щие с ними единый массив —  Кировская, Ко‑
стромская и  Ивановская. В  этот же список 
попали и «самые северные» регионы Азиат‑
ской части страны —  Чукотский автономный 

округ и Камчатский край. Выделяется в этом 
списке Республика Алтай, находящаяся на 
юге страны, но и  она отличается суровыми 
природными условиями, слаборазвитой эко‑
номикой и  значительным миграционным 
оттоком населения. То есть можно сказать, 
что Перепись‑2020 выявила, что численность 
населения значительно меньше, чем фикси‑
ровалось текущим учётом, в  регионах с  от‑
носительно суровыми природными условия‑
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ми и сложной экономической ситуацией, что 
приводит к  интенсивному миграционному 
оттоку населения, который не в полной мере 
фиксируется текущим учётом.

Заметно больше постоянных жителей по 
результатам Переписи‑2020, чем регистри‑
ровалось по текущему учёту населения, ока‑
залось в  столичных агломерациях (области 
Московская, Калужская, Тульская, Ленин‑
градская и  Санкт‑Петербург) и  некоторых 
южных регионах России. При этом то, что 
цифры в регионах с превышением в «поль‑
зу» переписи меньше (максимум —  Москов‑
ская область с  8,9%), чем в  тех, где ситуа‑
ция обратная (максимум —  Республика Ка‑

релия с  13,1%), тогда как по России в  це‑
лом имеется превышение именно «в поль‑
зу» переписи, может быть связано с тем, что 
население страны в  2021 г. сокращалось: 
смертность (в  том числе из‑за пандемии 
COVID‑19) значительно превысила рождае‑
мость, и  положительное сальдо внешних 
миграций (также сократившееся из‑за пан‑
демии COVID‑19) не перекрыло естествен‑
ную убыль населения.

Самый низкий уровень, на котором мож‑
но рассмотреть различия в  данных между 
Переписью‑2020 и текущим учётом населе‑
ния на 1 января 2022 г —  это муниципальные 
образования первого уровня (табл. 5).

Таблица 5
Распределение МО по различиям в данных о численности населения 

для разных типов МО (в %, сумма по строке составляет 100%)
Table 5

Distribution of municipalities by differences in population data for 
different types of municipalities (in %, line sum is 100%)

Тип МО
Население МО по данным переписи в сравнении с данными текущего учёта

меньше на 10% 
и сильнее

меньше на 
1–10%

практически 
совпадает (+/‑ 1%)

больше на 
1–10%

больше на 10% 
и сильнее

Муниципальные 
районы и округа 9,8 29,7 20,3 35,6 4,5

Городские округа 11,3 31,3 22,9 29,2 5,2

Итого 10,2 30,1 21,0 33,9 4,7

Источник: рассчитано авторами по базе данных «Муниципальная Россия».

В данном случае различия оказались не‑
значительными, за исключением того, что 
среди городских округов тех, где по данным 
Переписи‑2020 населения оказалось больше, 
чем по данным текущего учёта на 01.01.2022 
на 1% и  более —  примерно 35%, тогда как 
в  муниципальных районах и  округах таких 
около 40%. Косвенно это подтверждает то, 
о чём говорилось выше: в сельской местно‑
сти (а это в основном муниципальные рай‑
оны и округа) текущий учёт населения явля‑
ется менее точным, чем в больших городах 
(а это в основном городские округа).

Если посмотреть на конкретные город‑
ские округа (ГО) и муниципальные районы 
(МР) с  максимальными различиями в  чис‑
ленности населения по данным Перепи‑

си‑2022 и текущего учёта, то картина также 
оказалась интересной (табл. 6).

Среди десяти МО с максимальным «завы‑
шением» данных по текущему учёту по срав‑
нению с результатами Переписи‑2020 подав‑
ляющее большинство —  это закрытые адми‑
нистративно‑территориальные образова‑
ния (ЗАТО), в  которых находятся базы Во‑
енно‑Морского Флота и  воинские части РФ. 
В таких МО, где большинство населения со‑
ставляют военнослужащие и члены их семей, 
своеобразием могут отличаться и  текущий 
учёт населения (реальные места нахожде‑
ния людей могут отличаться от официально 
зарегистрированных и меняться по несколь‑
ко раз в течение года), и проведение перепи‑
сей (легко достигается 100% участие имею‑
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щегося на момент переписи населения, чего 
практически невозможно достичь в больших 
городах). Исключение —  периферийные МО 
в Свердловской и Томской областях, где «за‑
вышение» связано с  фактическим оттоком 
жителей в областной центр, который не был 
отражён в текущем учёте (обычная ситуация 
для многих регионов страны).

МО с максимальным «занижением» чис‑
ленности населения текущим учётом —  это 
почти исключительно муниципалитеты 
в  рамках Московской городской агломера‑
ции (где многие мигранты из других регио‑
нов страны текущим учётом не учитыва‑
ются), а  также пригородный Белгородский 
район в Белгородской области (тоже частое 
явление, когда люди переехали жить в при‑
город административного центра региона, 
а  «числятся» по прежнему месту житель‑
ства —  в  городе‑административном центре 
или в другом районе региона).

Заключение

Сравнение численности населения по ре‑
зультатам Переписи‑2020 и текущего учёта 
населения на 1 января 2022 г. на разных тер‑
риториальных уровнях показало, что наи‑
более значительные различия имеются на 
следующих территориях:

• по данным Переписи‑2020 населения 
оказалось значительно меньше, чем по те‑
кущему учёту: а) в Дальневосточном и Си‑
бирском федеральных округах; б) в  север‑
ных регионах России с  суровыми природ‑
ными условиями и сложной экономической 
ситуацией; в) в ЗАТО и периферийных сель‑
ских районах внутри регионов;

• по данным Переписи‑2020 населения 
оказалось значительно больше, чем по дан‑
ным текущего учёта: а) в Центральном фе‑
деральном округе; б) в  регионах Москов‑
ской и  Санкт‑Петербургской агломера‑

Таблица 6.
Муниципальные образования с максимальными различиями между численностью 

населения по данным Переписи-2020 и текущего учёта на 01.01.2022
Table 6

Municipalities with the highest differences between the population according to 
the 2020 Census and the current population registration as of 01.01.2022

По данным текущего учёта больше,
чем по Переписи‑2020

По данным текущего учёта меньше,
чем по Переписи‑2020

МО различие в % МО различие в %
ГО Новая Земля Архангельской 
области 59,5 ГО Волоколамский Московской области 41,5

ГО Гаринский Свердловской 
области 43,9 ГО Звёздный городок Московской обла-

сти 33,0

ГО Александровск Мурманской 
области 38,5 ГО Ленинский Московской области 32,9

МР Камышловский Свердловской 
области 34,9 МР Белгородский Белгородской области 32,2

ГО Кедровый Томской области 33,6 ГО Лотошинский Московской области 28,4

ГО Видяево Мурманской области 31,8 ГО Одинцовский Московской области 28,3

ГО Балтийский Калининградской 
области 30,6 ГО Талдомский Московской области 28,3

ГО Горный Забайкальского края 30,4 ГО Истринский Московской области 27,8

ГО Североморск Мурманской 
области 29,4 МР Малоярославецкий Калужской обла-

сти 25,8

ГО Звёздный Пермского края 28,7 ГО Электрогорск Московской области 25,6

Источник: база данных «Муниципальная Россия».
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ций, а также в некоторых южных регионах 
страны; в) в  муниципальных образовани‑
ях в  рамках Московской агломерации, но 
не примыкающих к Москве, а удалённых от 
столицы.

Выявилось, что в  сельской местности 
(муниципальных районах и  округах) теку‑
щий учёт населения является менее точ‑

ным, чем в  городах (городских округах). 
При этом различия между данными Пере‑
писи‑2020 и  текущего учёта, скорее всего, 
связаны с тем, что многие мигранты (в ос‑
новном внутренние, а не внешние), по раз‑
ным причинам не попадают в данные теку‑
щего учёта населения, о чём говорят выяв‑
ленные территориальные различия.
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Аннотация. В сегодняшних макроэкономических и политических условиях необходимо опре-
делить позитивные направления и целевые установки демографической политики, которые 
будут способствовать повышению уровня благополучия населения и улучшению его качества 
жизни, в  связи с  этим, соответственно расширять использование понятия «демографиче-
ское благополучие» при мониторинге и анализе. Демографическая наука пока не использует 
понятие «благополучие», хотя определённые признаки его имплементации из психологии 
и социологии отмечаются [1]. Демографическое развитие регионов является важным аспек-
том исследования, поскольку оно напрямую связано с социально-экономическим состоянием 
и перспективами дальнейшего развития северных территорий, которые позволят улучшить 
демографическое благополучие и справиться с вызовами, стоящими перед современным об-
ществом. Цель исследования заключается в представлении методического инструментария 
анализа современных тенденций демографического развития северных регионов на основе 
комплексных показателей, позволяющих оценить «демографическое благополучие» по каче-
ственным и количественным характеристикам населения. Предпринята попытка апроба-
ции методологии оценки демографического благополучия на основе трёх критериев: рождае-
мости, смертности, мобильности населения. В  результате работы определена типология 
регионов России, учитывающая их демографические особенности и различия. Выделены груп-
пы регионов со сходными трендами и демографическими характеристиками, что позволяет 
более точно оценить уровень демографического развития и сравнить его между регионами. 
Статья адресована представителям государственных органов власти, научным работ-
никам, преподавателям и студентам, интересующихся различными аспектами разработки 
и реализации государственной демографической политики России.
Ключевые слова: рождаемость, смертность, миграция, демографическое благополучие, де-
мографические показатели, северные регионы.
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Введение

Сбережение народа России и развитие 
человеческого потенциала является одним 
из приоритетных национальных интересов 
страны. Государство должно предпринимать 
меры для сохранения и укрепления благо‑
состояния своих граждан, а также обеспечи‑
вать условия для развития и реализации их 
индивидуальных способностей и потенциала. 
Осмысление теоретических вопросов регио‑
нального социально‑экономического разви‑
тия необходимо проводить с учётом проис‑
ходящих демографических процессов. Реа‑
лизация социальной политики должна быть 
направлена на удовлетворение конкретных 
потребностей населения региона с учётом 
его демографического состава. Особый под‑
ход к исследованию демографических про‑
блем северных регионов включает анализ 
специфических характеристик формиро‑
вания населения: влияние климатических 
условий, особенностей природного окруже‑
ния и сезонной работы на демографические 
показатели 1.

По мнению многих российских исследо‑
вателей к регионам «ресурсного типа» отно‑
сят регионы, экономика которых специали‑
зируется на добыче полезных ископаемых, 
где доля добычи полезных ископаемых в от‑
раслевой структуре валового регионального 
продукта составляет не менее 30%. Из вы‑
бранного перечня ресурсных регионов к се‑
верным регионам, в соответствии с действу‑
ющим законодательством РФ (северным ре‑
гионам ресурсного типа —  далее СРРТ), отне‑
сены: Республика Коми, Ненецкий АО, Хан‑
ты‑Мансийский АО —  Югра (ХМАО), Ямало‑
Ненецкий АО (ЯНАО), Республика Саха (Яку‑
тия), Магаданская область, Сахалинская об‑
1 Теоретической и методологической базой исследования 
послужили труды отечественных исследователей: Н. Н. Ба-
ранского, Д. И. Валентея, А. Г. Вишневского, C. Ю. Глазьева, 
A. Я. Кваши, Н. В. Зубаревич, В. А. Ионцева, С. В. Рязанцева, 
Л. Л. Рыбаковского, А. А. Ткаченко [2–9] и других, в том чис-
ле региональных учёных А. К. Акимова, А. С. Барашковой, 
Т. С. Мостаховой, С. А. Сукневой, Е. Н. Федоровой, Т. З. Вино-
куровой, Г. Н. Железновой [10–15] и  зарубежных учёных: 
А. Смита, С. Кузнеца, А. Сови. Д. Ван де Каа, Т. Р. Мальтуса, 
Р. Э. Фишера, Л. Херша, Г. А. Спенсера, Дж. Стюарта, Дж. Зип-
фа, У. Изарда, В. Роубичека [16–24]. Комплексными соци-
ально-демографическими исследованиями России и  её 
регионов занимались В. Н. Архангельский, В. В. Елизаров, 
Н. В. Зверева, Л. Ю. Иванова [25; 26].

ласть, Чукотский АО. На территории данных 
регионов сложились социально‑экономиче‑
ские системы, обладающие определёнными 
особенностями: здесь сосредоточено боль‑
шинство российских месторождений алма‑
зов, золота, около 80% запасов нефти, прак‑
тически весь природный газ с учётом место‑
рождений на шельфе морей, прилегающих 
к побережью. Эти регионы характеризуют‑
ся большими объёмами добычи и экспорта 
ресурсов, а также высокой зависимостью от 
цен на мировых рынках. Они имеют значи‑
тельное влияние на экономику страны и ча‑
сто формируют специфическую социально‑
экономическую среду.

СРРТ характеризуются низкой плотно‑
стью населения, отдалённостью от центров 
экономического развития страны, а также 
ограниченными возможностями для обеспе‑
чения жизнедеятельности населения. В связи 
с этим, в этих регионах возникают особые 
демографические проблемы. Одна из основ‑
ных проблем —  отток населения из этих ре‑
гионов, что приводит к сокращению числен‑
ности населения и ухудшению его структуры. 
Ещё одной проблемой является низкая ро‑
ждаемость. Это связано с нестабильностью 
экономической ситуации и недостаточными 
социальными гарантиями для семей. Кро‑
ме того, трудности в доступе к медицинским 
услугам и недостаточное количество образо‑
вательных учреждений влияют на решение 
молодых семей иметь детей.

Цель исследования заключается в пред‑
ставлении методического инструментария 
анализа современных тенденций демогра‑
фического развития северных регионов ре‑
сурсного типа на основе комплексных пока‑
зателей, позволяющих оценить «демогра‑
фическое благополучие» по качественным 
и количественным характеристикам насе‑
ления. Для оценки демографического благо‑
получия территории, которые влияют на на‑
селение и его развитие возможно использо‑
вание таких показателей как рождаемость, 
смертность, ожидаемая продолжительность 
жизни, миграция, уровень образования на‑
селения, уровень занятости населения, уро‑
вень доходов населения, уровень медицин‑
ской помощи, уровень социальной защиты, 
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качество экологической среды. Методика 
оценки демографического благополучия на 
основе нескольких критериев предложена 
С. В. Рязанцевым и Т. Р. Мирязовым Т. Р [7], 
согласно которой, во‑первых, демографи‑
ческое благополучие должна характеризо‑
вать положительная демографическая ди‑
намика, имеющая устойчивый (многолет‑
ний) характер. Во‑вторых, демографически 
благополучными могут считаться регионы, 
в которых отмечается положительный об‑
щий прирост населения за счёт двух ком‑
понент —  естественного и миграционного 
прироста населения. В‑третьих, важна ди‑
намика показателей рождаемости и смерт‑
ности населения. В‑четвертых, необходима 
сбалансированная половозрастная струк‑
тура населения.

Методы и источники информации

Для составления интегральной оценки де‑
мографического развития СРРТ нами пред‑
полагается воспользоваться показателем де‑
мографического благополучия территории, 
включающем влияние трёх компонент: ро‑
ждаемости, смертности и миграции [27]. Он 
рассчитывается как произведение коэффи‑
циента жизненности на индекс изменения 
численности населения в результате мигра‑
ции. За основу взята методика оценки демо‑
графического неблагополучия, предложенная 
Л. Л. Рыбаковским [28], где данный показатель 
определяется как произведение коэффици‑
ента депопуляции на индекс изменения чис‑
ленности населения в результате миграции. 
Коэффициент депопуляции, рассчитываемый 
как отношение смертности к рождаемости, 
показывает в какой мере первое превышает 
второе. Чем больше его значение, тем суще‑
ственнее сокращается население, и обратно, 
чем оно меньше, тем незаметнее потери.

Дана оценка демографического благопо‑
лучия на примере регионов ресурсного типа. 
В  качестве источников статистической ин‑
формации были использованы данные Рос‑
стата, представленные на официальном сайте 
в разделах «Переписи и обследования», «Де‑
мография», показатели, определённые «май‑
скими» указами Президента РФ, националь‑

ными проектами, а  также в  сборниках «Де‑
мографический ежегодник России» и  «Чис‑
ленность и  миграция населения Российской 
Федерации». На основе данных официальной 
статистики представлена табличная инфор‑
мация, отражающая региональную диффе‑
ренциацию демографических показателей, 
включённых в методику оценки демографи‑
ческого благополучия субъектов РФ. В  про‑
цессе исследования авторами применялись 
системный, сравнительно‑географический, 
статистический, математические методы.

Методика исследования

За основу расчёта интегрального индекса 
взят индекс жизненности (индекс Покров‑
ского‑Пирла) —  обобщённый показатель ха‑
рактеристики демографических процессов, 
рассчитываемый как отношение рождаемо‑
сти к смертности (обратное значение коэф‑
фициента депопуляции). Формула для рас‑
чёта коэффициента жизненности ИЖ

t�� ��  
включает временной параметр t�� �� , и число 
родившихся Nt�� ��  и умерших Mt�� ��  в кален‑
дарном году t:

И N
MЖ

t
tt�� �� �� ,   (1)

где ИЖ
t  —  индекс жизненности в  году t 

(отношение рождаемости к  смертности), 
Nt  —  общий коэффициент рождаемости 
в году t, Mt  —  общий коэффициент смерт‑
ности в году t.

На демографическую ситуацию суще‑
ственное влияние оказывает миграция на‑
селения, поэтому включение миграционной 
компоненты МПt�� �� в интегральный индекс 
становится важным для сравнения демогра‑
фической ситуации различных территорий. 
В зависимости от этого находится расчётное 
население PHt�� �� , которое отличается от фак‑
тического в первом случае тем, что к факти‑
ческому населению прибавляется миграци‑
онная убыль (то, что потеряно в  расчётном 
периоде), а во втором —  из фактического на‑
селения вычитается миграционный прирост 
(то, что получено в расчётном периоде):

PH ЧН МПt t t�� ���� ��1 1 ,  (2)
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где PHt++1  —  расчётная численность на‑
селения на начало года t+1, ЧНt++1  —  чис‑
ленность населения на начало года t+1, 
МПt  —  миграционный прирост (убыль) 
населения в году t.

Далее население расчётное делится на 
фактическое, где в  результате получается 
индекс изменения численности населения 

ИЧНt�� �� :

И PH
ЧНЧН

t
tt == ,  (3)

где, И
ЧНt  индекс изменения численности 

населения в году t.
Умножение индекса жизненности на дан‑

ный индекс при миграционном приросте 
увеличивает его, а  при естественной убы‑
ли —  сокращает. Таким образом, интеграль‑
ный показатель демографического благо‑
получия территории включает влияние всех 
трёх компонент: рождаемости, смертности 
и миграции. Этот интегральный показатель 
назван коэффициентом демографического 
благополучия K

ДБ�� �� . Пороговым значени‑
ем уровня демографического благополучия 
выступает величина K

ДБ
==1 0, . Значение ко‑

эффициента ниже единицы свидетельству‑
ет о неблагополучной демографической си‑
туации (наличии естественной убыли в со‑
четании с миграционной), кратное повыше‑
ние порогового значения показателя гово‑
рит о  более высоком уровне демографиче‑
ского благополучия:

K И И
ДБ Ж ЧНt t t�� �� ,  (4)

где, K
ДБt  —  коэффициент демографиче‑

ского благополучия в году t.
Для получения индекса демографи‑

ческого благополучия И
ДБ�� ��  проводится 

нормирование коэффициента для перево‑
да в  балльную оценку, в  результате можно 
проводить ранжирование регионов в  соот‑
ветствии с уровнем демографического бла‑
гополучия. Данная методика позволяет оце‑
нить степень территориальной дифферен‑
циации демографической ситуации, являю‑
щейся значимым фактором формирования 
региональных человеческих ресурсов:

И
К min К

max К min К
ДБ

ДБ ДБ

ДБ ДБ

t
i

t
i

t

t t

�� ��
�� �� ���� ��

�� �� �� �� ���� ��
10 , (5)

где И
ДБ t

i

 —  индекс демографического бла‑
гополучия для i‑го региона в году t. Изме‑
нение И

ДБ
 возможно в  пределах от 0 до 

10 баллов. При этом предельное значения 
индекса составляет 0 баллов, когда демо‑
графическая ситуация наименее благопо‑
лучна и 10 баллов при наиболее благопо‑
лучной ситуации для сравниваемой груп‑
пы территорий.

Результаты исследования

Наличие существенных региональных 
диспропорций выступает барьером для фор‑
мирования социально‑экономического про‑
странства территорий. Эти диспропорции 
могут быть обусловлены факторами разли‑
чия в уровне экономического развития, до‑
ступности инфраструктуры, наличием ре‑
сурсов, демографическими особенностями 
и так далее. Возможные последствия таких 
диспропорций включают отставание менее 
развитых регионов в социально‑экономи‑
ческом развитии, увеличение миграцион‑
ных потоков из менее развитых в более раз‑
витые регионы, низкую привлекательность 
таких регионов для инвестиций и развития 
бизнеса, а также нарушение единства и це‑
лостности государственного управления. Для 
преодоления этих диспропорций необходимо 
осуществлять активную региональную по‑
литику, направленную на устранение раз‑
личий и создание равных возможностей для 
развития всех территорий. В соответствии 
со «Стратегией пространственного развития 
Российской Федерации» сокращение уровня 
межрегиональной дифференциации явля‑
ется одной из задач управления простран‑
ственным развитием 2. В целом, сокращение 
уровня межрегиональной дифференциации 
является важной задачей управления про‑

2 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 года №  207-р «Об утверждении Стра-
тегии пространственного развития Российской Федерации 
на период до 2025 года» // КонсультантПлюс. —  URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_318094/ (дата 
обращения: 26.05.2023).
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странственным развитием РФ с целью до‑
стижения более равномерного и устойчивого 
развития регионов.

На огромной территории СРРТ площадью 
более 4,1 млн км² (24% от территории РФ) на 
1 января 2022 г. проживало 4757,6 млн че‑
ловек (3,3% от численности населения Рос‑
сии) (табл. 1). С 2010 г. население регионов 
ресурсного типа увеличилось в ХМАО, Не‑
нецком АО, ЯНАО, Республике Саха (Якутия) 
и сократилось в Магаданской, Сахалинской 
областях, Республике Коми, и Чукотском АО. 
Для северных регионов России характерной 
чертой формирования численности населе‑

ния продолжает оставаться доминирующее 
влияние миграции.

Стабильными в демографическом отно‑
шении являются ХМАО, Республика Саха 
(Якутия), численность населения которых 
пополняется как за счёт естественного (ЕП), 
так и миграционного (МП) прироста (табл. 2). 
В ЯНАО и Ненецком АО, несмотря на мигра‑
ционную убыль, увеличение происходит за 
счёт стабильного положительного естествен‑
ного прироста. В остальных регионах демо‑
графический потенциал непрерывно сокра‑
щается как за счёт естественной убыли, так 
и миграционного оттока населения. Сегодня 

Таблица 1
Среднегодовая численность населения, тыс. человек (по убыванию)

Table 1
Average annual population, thousand people (in descending order)

Территория 2010 2015 2019 2020 2021 2021/2010

РФ 142849,5 146406 146764,7 146459,8 145864,3 1,02

СРРТ 4667,2 4704,2 4730,6 4741,6 4757,6 1,02

ХМАО 1529,2 1619,4 1669,2 1681,2 1694,9 1,11

Республика Саха (Якутия) 958,3 958,3 969,5 977,0 987,0 1,03

Республика Коми 905,6 860,6 825,4 817,0 808,5 0,89

ЯНАО 524,5 537,0 543,0 545,7 549,6 1,05

Сахалинская область 499,0 487,8 488,9 486,9 484,9 0,97

Магаданская область 157,7 147,2 140,7 139,6 138,4 0,88

Чукотский АО 50,8 50,3 50 49,9 49,8 0,98

Ненецкий АО 42,1 43,6 44,0 44,3 44,5 1,06

Источник: Регионы России. Социально‑ экономические показатели. 2022 / Росстат. — Москва, 
2022. — 1112 с.

необходимо учитывать миграционные про‑
цессы, которые могут влиять на социально‑
экономическое развитие региона. При при‑
токе рабочей силы из других регионов соци‑
альная политика должна обеспечить интегра‑
цию мигрантов, адаптацию их к новым соци‑
альным и экономическим условиям, а также 
предоставление достойных условий труда, 
заработной платы и защиты их прав.

Начиная с 2007 г., прежде всего, в резуль‑
тате реализации новых мер помощи семь‑
ям с детьми, показатели рождаемости в той 
или иной мере росли во всех регионах. От‑
носительно больший прирост в этот период 
может свидетельствовать о том, что семьи 

в этих регионах в большей мере готовы скор‑
ректировать своё репродуктивное поведение 
в сторону рождения большего числа детей 
в связи с оказанием им тех или иных видов 
помощи, улучшением условий жизнедеятель‑
ности (табл. 3)

Используя выбранные индикаторы, были 
предложены интегральные показатели для 
измерения демографического благополучия 
и потенциала северных регионов ресурсного 
типа за период с 2010 по 2021 годы. Расчёты 
показателя произведены за три последних 
года, для усреднения его ежегодных колеба‑
ний. Шкала оценки разделена на 4 уровня. 
Регионы, попавшие в первую группу с вели‑
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чиной коэффициента ниже порогового зна‑
чения 1,0, относятся к территориям с небла‑
гополучной (критической) демографической 
ситуацией, наряду с миграцией происходит 
также и естественная убыль населения. Рост 

смертности населения, особенно мужчин 
трудоспособного возраста, вместе со сни‑
зившейся рождаемостью стали причиной 
естественной убыли населения (Республика 
Коми, Магаданская и Сахалинская области).

Таблица 2
Прирост (убыль) населения СРРТ по компонентам изменения 

численности населения, тыс. человек
Table 2

Population increase (decrease) in the Northern regions of the resource 
type by components of population change, thousand people

Территория

2010 2015 2021
Общий 

прирост 
(убыль)

ЕП МП
Общий 

прирост 
(убыль)

ЕП МП
Общий 

прирост 
(убыль)

ЕП МП

РФ -81,5 -239,6 158,1 277,4 32,0 245,4 -613,4 -1043,3 429,9

СРРТ -34,1 28 -62,1 -18,8 44,3 -63,1 17,7 1,4 16,3

Магаданская область -13,5 -1,5 -12 -11,8 0 -11,8 -1,3 -0,9 -0,4

Республика Саха 
(Якутия) -0,4 7 -7,4 3 8,6 -5,6 10,1 1,6 8,5

Республика Коми -9,7 -0,2 -9,5 -8,9 1,3 -10,2 -10,1 -5,9 -4,2

Сахалинская область -9,1 -2,8 -6,3 -2,3 0,4 -2,7 -1,4 -2,1 0,7

ЯНАО 0,9 10,3 -9,4 -11 11,3 -22,3 5,1 3,5 1,7

ХМАО 12 9,6 2,4 9,1 10,2 -1,1 14,6 5,3 9,3

Чукотский АО -15,9 0,9 -16,8 -7,6 4,1 -11,7 0,5 0,0 0,5

Ненецкий АО 1,6 4,7 -3,1 10,7 8,4 2,3 0,2 0,0 0,2

Источник: составлено авторами по информационной базе Росстата.

Таблица 3
Суммарный коэффициент рождаемости

Table 3
Total fertility rate

Территория 2010 2015 2019 2020 2021 2021/2010

РФ 1,57 1,78 1,50 1,51 1,51 0,96

СРРТ 1,78 2,10 1,78 1,83 1,75 0,98

ХМАО 1,81 2,07 1,76 1,78 1,74 0,96

Ненецкий АО 2,11 2,58 2,18 2,26 2,07 0,98

ЯНАО 1,79 2,19 1,83 1,90 1,89 1,06

Республика Саха (Якутия) 2,00 2,19 1,82 1,86 1,73 0,86

Чукотский АО 1,89 2,10 1,68 1,76 1,66 0,88

Сахалинская область 1,56 2,02 1,95 1,97 1,94 1,24

Республика Коми 1,63 2,00 1,57 1,57 1,53 0,94

Магаданская область 1,44 1,66 1,42 1,51 1,41 0,98

Источник: Регионы России. Социально‑ экономические показатели. 2022 / Росстат. — Москва, 
2022. — 1112 с.
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Значения коэффициента от 1,0 до 1,5 на‑
званы близкие к неустойчивой ситуацией, 
данные регионы характеризуются естествен‑
ным приростом, а в последние годы наблю‑
дается и  миграционный прирост (Чукот‑

ский и Ненецкий АО, Республика Саха (Яку‑
тия)), однако темпы увеличения населения 
за счёт естественного прироста сокращаются. 
К группе с близким к устойчивости уровнем 
демографического благополучия относится 

Таблица 4
Типология СРРТ по величине коэффициента демографического 

благополучия (КДБ) за 2019–2021 годы
Table 4

Typology of the Northern regions of the resource type by the 
demographic well‑being coefficient for 2019–2021

Интервалы 
значений Регион КДБ Характер 

территории Описание

До 1

Республика 
Коми
Магаданская 
область
Сахалинская 
область

0,68

0,70

0,83
неустойчивый

Территории с неблагополучной демографической 
ситуацией, наряду с миграционной происходит также 
и естественной убыль населения. Рост смертности на-
селения, особенно мужчин трудоспособного возраста, 
вместе со снизившейся рождаемостью стали причиной 
естественной убыли населения.

От 1 до 1,5
Чукотский АО
Ненецкий АО
Республика 
Саха (Якутия)

1,04
1,30
1,43

близкие к не-
устойчивости

Регионы характеризуются как естественным при-
ростом, так и миграционным. Однако темпы прироста 
населения за счёт естественного сокращаются.

От 1,5 до 2 ХМАО 1,68 близкие 
к устойчивости

Регионы с устойчивым социально- экономическим 
развитием, высокий уровень демографического благо-
получия.2 и выше ЯНАО 2,28 устойчивые

Источник: составлено авторами.

ХМАО и ЯНАО —  данные регионы характе‑
ризуются также устойчивым социально‑эко‑
номическим развитием (табл. 4). В целом, по 
динамике коэффициентов демографического 
благополучия за 2010–2021 гг., демографи‑
ческая ситуация в СРРТ ухудшается (рис. 1).

Для составления рейтинга территории 
по уровню демографического благополучия 
произведено нормирование коэффициента 
для перевода в балльную оценку, в резуль‑
тате нами получен индекс демографического 
благополучия, с помощью которого можно 
проводить ранжирование территории в со‑
ответствии с уровнем демографического со‑
стояния. Расчёты коэффициента демографи‑
ческого благополучия и индекса демографи‑
ческого благополучия проведены за период 
2010–2021 годов. На рис. 2 приведено распре‑
деление индекса демографического благопо‑
лучия по ССРТ в 2021 году. Значения данного 
показателя имеют существенные различия 
по территории, колеблясь от минимального 
уровня в Республике Коми (0 баллов) до его 

максимальной величины в ЯНАО (10 баллов) 
при среднем по СРРТ показателе 2,5 балла. 
В 3 регионах уровень демографического бла‑
гополучия ниже среднего по СРРТ.

Заключение

Методика расчёта коэффициента демо‑
графического благополучия частично по‑
зволяет оценить демографическую ситуа‑
цию в  регионах и  проанализировать сте‑
пень её различия, а  также проводить ран‑
жирование регионов по уровню демогра‑
фического благополучия для формирования 
региональных человеческих ресурсов и раз‑
работки мер по улучшению демографиче‑
ской ситуации в регионе. С учётом числен‑
ности населения с  денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
к  демографически благополучным можно 
отнести только ЯНАО (4,9%) и ХМАО (8,4%); 
в  Республике Саха (Якутия) 17,3% населе‑
ния имеют денежные доходы ниже прожи‑
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Рис. 1. Динамика коэффициента демографического благополучия по ССРТ в 2010–2021 гг.
Fig. 1. Dynamics of the coefficient of demographic well‑being by the 

Northern regions of the resource type in 2010–2021
Источник: составлено авторами.
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Рис. 2. Дифференциация индекса демографического благополучия по СРРТ в 2021 г., баллы
Fig. 2: Differentiation of the demographic well‑being index by the 

Northern regions of the resource type in 2021, points
Источник: составлено авторами.
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точного минимума (ПМ) —  это самый высо‑
кий показатель среди СРРТ. (В  среднем по 
РФ в 2020 г. 12,1% населения имели доходы 
ниже величины ПМ). В Сахалинской области 
7,7% населения с доходами ниже величины 
ПМ, в  Магаданской области —  8,7%, однако 
они по методике отнесены к  территориям 
с неблагополучной демографической ситуа‑
цией. В  дальнейшем, для оценки демогра‑
фического благополучия территории, кроме 
коэффициента жизненности и  индекса из‑
менения численности населения в  резуль‑
тате миграции, можно учитывать и другие 
факторы, которые могут влиять на демо‑
графическую ситуацию на территории. На‑
пример, уровень экономического развития, 
уровень образования, доступность меди‑
цинского обслуживания, средняя продол‑
жительность жизни, бедность населения, 
условия жизни и так далее.

В условиях сокращения численности насе‑
ления необходимо установить более конкрет‑
ные цели и направления демографической 
политики. Для этого предлагается шире ис‑

пользовать понятие «демографическое бла‑
гополучие» при мониторинге и анализе де‑
мографической ситуации в регионах России. 
Комплексные показатели на основе выбран‑
ных индикаторов могут помочь измерить де‑
мографическое благополучие и потенциал 
северных регионов ресурсного типа и ис‑
пользованы при разработке мер демогра‑
фической и социальной политики на регио‑
нальном уровне.

Учитывая специфику и особенности се‑
верных территорий, необходима разработ‑
ка и внедрение программ демографическо‑
го развития, которые соответствуют особым 
потребностям и интересам ресурсных регио‑
нов. Одной из ключевых задач должно стать 
содействие в привлечении профессионалов 
в эти регионы и создание условий для их тру‑
доустройства. Дополнительно, надо стиму‑
лировать доступность и качество медицин‑
ского обслуживания, образовательных воз‑
можностей, а также предоставление субсидий 
и льгот для северных жителей.
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Abstract. In today’s macroeconomic and political conditions, demographic trends in the Russian 
Federation, which are characterized by population decline, it is necessary to identify positive directions 
and targets of demographic policy, which will raise the level of well-being of the population and 
improve its quality of life, and therefore, to expand accordingly the use of the concept of «demographic 
well-being» in monitoring and analysis. Demographic science does not yet use the concept of «well-
being», although certain signs of its implementation from psychology and sociology are noted [1]. 
Demographic development of regions is an important aspect of the study, since it is directly related to 
the socio-economic state and prospects for further development of the Northern territories that will 
improve the demographic well-being and cope with the challenges facing modern society. At the state 
level, demographic processes are considered primarily in terms of national security by such domestic 
researchers as V. A. Iontsev, L. L. Rybakovsky, S. V. Soboleva, A. G. Vishnevsky and others. The purpose 
of the study is to present methodological tools for analyzing modern trends in the demographic 
development of the Northern regions based on complex indicators that allow assessing «demographic 
well-being» by qualitative and quantitative characteristics of the population. As a result of the work, a 
typology of Russian regions has been developed with the account of their demographic characteristics 
and differences. Groups of regions with similar trends and demographic characteristics are identified, 
that makes it possible to assess more accurately the level of demographic development and compare 
it by regions. The article is addressed to representatives of government authorities, researchers, 
teachers and students of higher and secondary specialized educational institutions who are interested 
in various aspects of the development and implementation of the state demographic policy in Russia.
Keywords: fertility, mortality, migration, demographic well-being, demographic indicators, 
Northern regions.
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Русанова Н. Е.1*, Ван Е.2

1Институт социально-экономических проблем народонаселения
имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН

(117218, Россия, Москва, Нахимовский просп., 32)
2OOO «ВЛВ ГРУП»

(115432, Россия, Москва, ул. Трофимова, 14–1)

*E-mail: ner238@rambler.ru

Для цитирования:
Русанова Н. Е., Ван Е. Особенности нового китайского пронатализма // Народонаселение. — 2023. —  
Т. 26. — № 4. —  С. 39-51. DOI: 10.19181/population.2023.26.4.4; EDN: FNKLXQ

Аннотация. Изменение в  2016 г. китайской демографической политики кардинально пере-
ориентировало ее на повышение рождаемости. Отказ от однодетности начался с разреше-
ния иметь второго ребенка, и через короткое время дополнился стимулированием вторых 
рождений. Опыт мирового пронатализма показывал, что самый массовый и быстрый отклик 
в виде увеличения числа новорождённых можно достичь с помощью социально-экономических 
инструментов, позволяющих не допустить ухудшения условий жизни семей после рождения 
ребёнка. Региональное многообразие Китая обусловливает вариативность комплексов та-
ких мер, но везде они начинаются с целевых «детских» выплат и создания условий для того, 
чтобы рождение ребенка не прерывало профессиональную карьеру женщины, после чего рас-
ширяются за счёт социальной помощи семьям с детьми, облегчения налогового бремени, сни-
жения расходов на жилье и образование, а также мер, актуальных для конкретных групп на-
селения (многодетных семей, одиноких матерей и других). Основным критерием адресности 
поддержки становится число детей, но размеры и формы её оказания зависят от локальных 
возможностей. С ростом уровня жизни значимость материальных факторов репродуктив-
ного выбора снижается, важнее становятся условия, позволяющие соединять родительство 
и профессию, а также внутрисемейные традиции многодетности, желание иметь детей раз-
ного пола и сохранение физиологической фертильности с помощью эффективной безопасной 
контрацепции. Среди мер, учитывающих национальную специфику и  многолетнее антина-
тальное регулирование —  расширение доступности программ вспомогательной репродукции 
в  соответствии с  общемировыми тенденциями и  развёртывание пропаганды трёхдетной 
семьи среди населения репродуктивного возраста, значительная часть которого относится 
к поколению, осознанно ориентированного на малодетность.
Ключевые слова: политика рождаемости, пронатализм, антинатализм, однодетность, 
многодетность, вспомогательные репродуктивные технологии
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Введение

Сегодня для Китайской Народной Рес‑
публики (КНР) важно повышение рождае‑
мости, поскольку в  результате длительной 
политики обязательной однодетности де‑
мографическая ситуация осложнилась —  
в  2022 г. общий коэффициент рождаемо‑
сти составил 6,77‰, общий коэффициент 
смертности —  7,37‰ 1(табл. 1).

Формальное смягчение однодетности 
и  разрешение иметь двоих‑троих детей не 
изменили ситуацию, что актуализировало 
анализ результативности мер стимулиро‑
вания рождаемости в 2016–2023 годах. Дан‑
ные официальной статистики, профессио‑
нальных объединений, социологических 
опросов показывают, что предпосылки со‑
временного китайского пронатализма из‑
учались уже при активной однодетности. 
Общие демографические закономерности 
и  институциональный антинатализм об‑
1 National Bureau of Statistics of China. National data. 
Annual. Indicators. Population. —  URL: https://data.stats.gov.
cn (дата обращения: 01.06.2023).

Таблица 1
Некоторые характеристики населения КНР по данным переписей 1982–2020 гг.

Table 1
Some characteristics of the PRC population according to the 1982–2020 censuses

Характеристика 1982 1990 2000 2010 2020
Общая численность, млн человек 1008,18 1133,68 1265,83 1339,72 1411,78
Мужчины, млн человек 519,44 584,95 653,55 682,33 723,34
Женщины, млн человек 488,74 548,73 612,28 650,48 688,44
Число мужчин на 100 женщин 106,30 106,60 106,74 104,90 105,07
Средний размер семьи, человек 4,41 3,96 3,44 3,10 2,62

Возрастная структура (% от всего населения)
0–14 33,59 27,69 22,89 16,60 17,95
15–59 … … … 70,14 63,35
15–64 61,50 66,74 70,15 … …
60 и более … … … 13,26 18,70
65 и более 4,91 5,57 6,96 8,87 13,50

Национальный состав
Китайцы (ханьцы), млн человек 940,88 1042,48 1159,40 1220,84 1286,31
% в общей численности 93,32 91,96 91,59 91,12 91,11
Национальные меньшинства, млн человек 67,30 91,20 106,43 118,88 125,47
% в общей численности 6,68 8,04 8,41 8,88 8,89
Источник. Основные показатели 7‑й Всекитайской переписи населения 2020 года. —  URL: http:// 
www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202105/t20210510_1817176.html (дата обращения: 12.11.2022).

условили своеобразие естественного дви‑
жения населения КНР: массовую однодет‑
ность, гендерный дисбаланс, ускоренное 
старение [1–5]. Эконометрические модели 
показали, что большая численность насе‑
ления и  региональная неоднородность Ки‑
тая усиливают пространственную диффе‑
ренциацию общественно‑экономического 
развития [6], а  взаимосвязь рождаемости 
с  уровнем жизни приводит к  необходимо‑

сти выбирать региональные меры с учётом 
локальных факторов и  общегосударствен‑
ных задач по фискальной поддержке соци‑
альной защиты, финансированию образо‑
вания, урбанизации, жилищной политики 
[7–12]. Опыт стран, кардинально изменив‑
ших направление регулирования рождае‑
мости (например, Сингапур в  1980‑е гг.), 
показывает, что этот переход высвечивает 
проблемы с  повышением среднего возра‑
ста материнства, временем на присмотр за 
детьми, сохранением фертильности и опре‑
делением стоимости человеческого капита‑
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ла с учётом инвестиций в новые рождения 
[13].

История вопроса

Значимость населения как фактора раз‑
вития КНР настолько велика, что уже первые 
законы регулировали естественный прирост 
в соответствии с текущей ситуацией. «Закон 
о браке» (1950) стимулировал рождаемость, 
но документ № 45 Центрального комитета 
Компартии Китая —  ЦК КПК (1955) наобо‑
рот —  ограничивал, прерываясь в  периоды 
«Большого скачка» (1958–1961 гг.) и  «Куль‑
турной революции» (с  1966 г.). В  1971 г. ан‑
тинатализм усилился (документ № 51 Госсо‑
вета КНР), в 1978 г. в Конституции КНР отме‑
чалось, что «государство поощряет плановое 
деторождение и  ведёт работу в данном на‑
правлении» (ст. 53) 2, документ № 69 ЦК КПК 
уточнил: «лучше всего один ребёнок, мак‑
симум двое», затем демографическая поли‑
тика стала частью экономических реформ 
и программы «четырёх модернизаций» [5, c. 
475]. По Конституции КНР 1982 г. «государ‑
ство осуществляет планирование рождае‑
мости с тем, чтобы привести в соответствие 
рост населения с  планами экономического 
и социального развития» (ст. 25).

Такой связанный с определёнными усло‑
виями антинатализм корректировался по 
категориям населения: документ № 7 ЦК 
КПК (1984) дифференцировал права на вто‑
рого ребёнка по регионам и  поселениям. 
В  1985–1999 гг. «Положения о  планирова‑
нии рождаемости» в  разных провинциях 
предлагали меры, учитывающие и  локаль‑
ную специфику, и  обязанности детей по 
содержанию родителей/бабушек/дедушек. 
Так, в  Северо‑Восточном регионе с  очень 
низкой рождаемостью (провинции Ляонин, 
Хэйлунцзян, Цзилинь) второй ребёнок раз‑
решался, если первый —  инвалид или огра‑
ничено трудоспособен, либо оба супруга 
были единственными детьми; сельские се‑
мьи, где уже родилась девочка или один 
супруг был единственным ребёнком либо 
имел брата/старшую сестру с  нарушением 

2 Конституция Китайской Народной Республики 1954, 
1975, 1978 и 1982 гг. —  Москва, 1983. — 111 с.

репродуктивности, получали право родить 
ещё одного; если после развода только один 
супруг имел ребёнка от предыдущего брака, 
то в новой семье ребёнок допускался. Пре‑
ференции распространялись на трудоёмкое 
лесное хозяйство и рыболовство, а сохране‑
ние самых малочисленных национально‑
стей было настолько важным, что им позво‑
лялся и третий ребёнок [14] —  для основного 
населения провинции Ляонин, малочислен‑
ных этнических групп провинции Цзилинь, 
сельских семей из приграничных районов 
провинции Хэйлунцзян [5, c. 476].

По «Закону о народонаселении и плани‑
ровании семьи» от 29.12.2001 «государство 
стабилизирует политику рождаемости, по‑
ощряет граждан к  позднему вступлению 
в брак и позднему рождению детей и высту‑
пает за то, чтобы у пары был один ребёнок; 
если соблюдены условия, предусмотренные 
законами…, они могут обратиться с прось‑
бой организовать рождение второго ребён‑
ка» (ст. 18) 3. По мере модернизации эконо‑
мики и  повышения уровня жизни на фоне 
демографических деформаций (гендерно‑
го дисбаланса, старения населения и проч.) 
число пронатальных компонентов росло, 
и в 2009 г. все провинции разрешили иметь 
двух детей, если оба супруга сами были 
единственными детьми, а  в  2013 г. боль‑
шинство провинций распространили это 
право на семьи, где единственным ребён‑
ком был только один супруг.

Усиливающиеся неблагоприятные со‑
циально‑демографические тенденции при 
построении среднезажиточного общества 
«сяокан» предопределили общегосудар‑
ственный «пронатальный разворот»: в  ре‑
дакции «Закона о  народонаселении…» от 
27.12.2015 «государство агитирует за ро‑
ждение одной супружеской парой двух де‑
тей» (ст.  18). Первыми стали разрешитель‑
ные меры: с 2016 г. антинатальные запреты 
были сняты и право на двухдетность полу‑
чили все 4. Но относительно немногочис‑

3 Закон Китайской Народной Республики о  народона-
селении и планировании семьи. —  URL: http://www.gov.cn/
banshi/2005–08/21/content_25059.htm (дата обращения: 
01.06.2023).
4 Закон Китайской Народной Республики о  народо-
населении и  планировании семьи 2001. —  URL: https://
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ленное «поколение без братьев и  сестёр», 
рождённое после 1980‑х гг. и  воспитанное 
в «культуре однодетности», оказалось не го‑
товым к этому из‑за больших «детских» рас‑
ходов, карьерных целей, отсутствия време‑
ни на воспитание: по локальным оценкам, 
¾ китайцев считали единственного ребён‑
ка нормой 5, 2/3 семей уже имели второго ре‑
бёнка, а большинству из оставшихся 12 млн 
пар репродуктивного возраста мало было 
простого разрешения 6, тем более, что 6,1% 
китайских женщин в  2015 г. назвали себя 
добровольно бездетными 7. Те, кто хотел 
второго, объясняли это желанием оградить 
детей от социального одиночества, риска‑
ми, связанными с  единственными детьми, 
поддержкой в старости, актуальной при ки‑
тайской пенсионной системе 8. То есть, про‑
натальный разворот затронул лишь тех, чьи 
репродуктивные намерения не изменились 
или еще не сформировались, разрешение 
двухдетности позволило легализовать уже 
родившихся «скрытых детей» (не  имею‑
щих базового регистрационного докумен‑
та хукоу), но принесло не свободу репродук‑
тивного выбора, а увеличение допустимого 
числа детей в семье.

После краткого всплеска рождаемость 
вновь снизилась: в 2016 г. родилось 17,9 млн 
человек, в  2017 г. — 17,2  млн человек, 
в  2018 г. — 15,2  млн человек 9, и  были при‑

chinalaw. center/administrative_law/china_population_
family_planning_law_revised_2015_russian/ (дата обраще-
ния: 01.06.2023).
5 China’s one-child policy relaxed, millions of women get 
contraceptives removed. —  URL: http://www.msn.com/en-in/
news/world/china%E2%80%99s-one-child-policy-relaxed-
millions-of-women-get-contraceptives-removed/ar-AAlxkpr
6 National Bureau of Statistics of China. National data. 
Annual. Indicators. Population. —  URL: https://data.stats.gov.
cn (дата обращения: 01.06.2023).
7 Li Hang Trending in China: More Women Just Say ‘No’ to 
Having Kids. —  URL: https://www.caixinglobal.com/2023–
02–15/trending-in-china-more-women-just-say-no-to-
having-kids-101998324.html.
8 Deng Junfang. Second-child policy contributes to China’s 
largest newborn population in 16 years 2017–01–23. —  URL: 
http://news.cgtn.com/news/3d51544e346b544d/share_p.
html; Закон о защите прав и интересов пожилых людей от 
29.08.1996 с поправками 2012, 2015, 2018 гг. —  URL: www.
npc.gov.cn (дата обращения: 25.05.2023).
9 National Bureau of Statistics of China. National data. 
Annual. Indicators. Population. —  URL: https://data.stats.gov.
cn (дата обращения: 01.06.2023).

няты стимулирующие меры, аналогичные 
эффективным в  соседних странах, близких 
по менталитету и демографическим струк‑
турам. Так, японские разовые вознагражде‑
ния, субсидии, налоговые льготы и  увели‑
чение декретного отпуска при вторых ро‑
ждениях представлялись предпочтительнее 
российских выплат за первенцев, а  опыт 
«лимитированной двухдетности» во Вьет‑
наме и Сингапуре принимался с поправкой 
на то, что там двое детей были целью сни‑
жения, а не повышения числа рождений.

Право корректировать пронатальные 
меры получили и  отдельные населённые 
пункты: город Сяньнин (провинция Хубэй) 
предложил государственным организациям 
вводить гибкий график работы и продлевать 
отпуск по беременности и родам женщинам 
с  двумя или более детьми до шести меся‑
цев и отпуск по уходу за ребёнком до одно‑
го месяца; город Шихэзи (Синьцзян‑Уйгур‑
ский автономный район) ввел пособия при 
рождении и пособия на молочные смеси для 
второго ребёнка до трех лет 10. Во всей стране 
отпуск по беременности и  родам перестал 
зависеть от регистрации брака 11. С  2019 г. 
налоговый кредит позволил ежемесячно вы‑
читать из дохода родителей 1 тыс. юаней за 
обучение каждого ребёнка 12.

Поскольку национальная политика ро‑
ждаемости предусматривала снижение за‑
висимости вторых рождений от семейных 
доходов, она дифференцировались с учётом 
специфики регионов и  групп населения. 
Всегда существовали семьи, материальная 
обеспеченность которых не мешала допол‑
нительным рождениям, поэтому в  рамках 
государственной задачи общего повыше‑
ния уровня жизни населения актуализиро‑
валось изучение их пронатальной мотива‑
10 Wang Jianfen, Cao Zinan. Many Chinese regions give 
incentives for birth of 2nd child. —  URL: www.chinadaily.com.
cn 2018–09–05 (дата обращения: 25.05.2023).
11 Zheng Sarah. China Vows to Ensure Unmarried Mothers 
Get Equal Maternity Leave. —  URL: https://www.bloomberg.
com/news/articles/2022–08–18/china-vows-to-ensure-
unmarried-mothers-get-equal-maternity-leave 18.08.2022 
(дата обращения: 05.05.2023).
12 China unveils special individual income tax 
deductions Xinhua, Updated: 2018–12–23. —  URL: 
h t t p s : / / w w w. c h i n a d a i l y. c o m . c n / a / 2 0 1 8 1 2 / 2 3 /
WS5c1e2dc0a3107d4c3a002446.html (дата обращения: 
05.05.2023).
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ции. Одна из таких групп —  работающие за 
границей, число которых растёт из‑за про‑
блем с внутренним трудоустройством.

В 2018 г. одним из авторов  был прове‑
дён онлайн‑опрос граждан КНР, длитель‑
ное время работающих за рубежом —  129 че‑
ловек ответили на анкету из 18 вопросов: 
пол, возраст, образование, наличие детей 
у самих опрошенных и их родителей/бабу‑
шек/дедушек, постоянное место работы, 
финансовое положение, предыдущее место 
жительства в  Китае, идеальное, желаемое 
и  фактическое число детей. Базовым кри‑
терием была работа за рубежом, поэтому не 
ставилась задача соответствия структуры 
респондентов структуре населения КНР 13. 
Опрос показал, что при текущих доходах 
61% респондентов хотели бы двоих детей, 
при улучшении —  больше.

После 2016 г. традиционные пронаталь‑
ные меры, скорректированные на китай‑
скую специфику, не смогли преодолеть по‑
следствия массовой однодетности, сохраняя 
тенденции снижения рождаемости. Эконо‑
мические успехи показали, что главной про‑
блемой Китая является не численность насе‑
ления, а  повышение качества человеческо‑
го капитала, выраженное в удлинении про‑
должительности жизни, улучшении здоро‑
вья и образования населения. Такие вопро‑
сы актуальны в странах со стабильно низкой 
рождаемостью, поднять которую можно за 
счёт рождения хотя бы третьего ребёнка.

Новый демографический 
ориентир —  трёхдетная семья

13 71% всех респондентов —  мужчины, 69% старше 29 лет; 
49% имели высшее, 45% —  незаконченное высшее, 6% —  
среднее общее образование; 79% были выходцами из 
городов с населением 0,5–1 млн человек, 18% —  с населе-
нием 0,1–0,5 млн человек, 3% —  с населением более 1 млн 
человек; 77% респондентов считали свой доход средним 
(«хватает на все самое необходимое, но делать сбережения 
не могу»), 9% —  низким («хватает только на еду и одежду»), 
8% ответили, что могут делать ежемесячные сбережения, 
а 2% назвали себя хорошо обеспеченными. 90% покинули 
КНР в  возрасте 23–25 лет и  к моменту опроса работали 
за рубежом более пяти лет; 34% состояли в официальном 
браке, 31% —  в неофициальном, 35% не имели серьёзных 
отношений; 91% работали в  Москве и  Санкт-Петербурге; 
у  98% родители/бабушки/дедушки происходили из двух-
детных семей; 86% респондентов не имели детей, у 11% 
было по одному ребёнку (87% мальчики), у 3% —  двое детей.

26  июня 2021 г. постановление ЦК КПК 
и Госсовета КНР «Об оптимизации политики 
в области рождаемости и содействии долго‑
срочному сбалансированному демографи‑
ческому развитию» 14 обозначило переход 
к новому этапу демографического развития, 
с  выбором числа детей от одного до трех. 
Предлагаемые меры рассматривали брак, 
рождение и  воспитание детей как единое 
целое и  оперативно реагировали на запро‑
сы населения: города Шанхай, Пекин, Тянь‑
цзин, провинции Чжэцзян, Аньхой, Хэнань, 
Гуандун ввели субсидии на аренду и покуп‑
ку жилья, увеличили продолжительность де‑
кретного отпуска и пособия на детей 15. Про‑
натализм подтвердили решения ХХ съезда 
КПК (2022 г.), нацеленные на превращение 
Китая к  2050 г. «в могущественную и  бога‑
тую, демократическую и  цивилизованную, 
гармоничную социалистическую держа‑
ву» 16. Поскольку социально‑экономические 
характеристики населения после пронаталь‑
ного разворота стали более соответствовать 
второму демографическому переходу (так, 
к  2020 г. добровольная бездетность у  жен‑
щин выросла почти до 10%, а около 7% сту‑
дентов отказывались от брака и детей из‑за 
финансовых проблем и  профессиональных 
целей 17), сразу вводились стимулирующие 
меры. В  2022 г. рекомендации Националь‑
ной комиссии здравоохранения по налого‑
вой, жилищной, трудовой и  образователь‑
ной политике предусматривали улучшение 

14 Постановление ЦК КПК и  Госсовета КНР «Об опти-
мизации политики в  области рождаемости и  содействии 
долгосрочному сбалансированному демографическому 
развитию» от 26.06.2021. —  URL: https://www.gov.cn/
zhengce/2021–07/20/content_5626190.htm (дата обраще-
ния: 05.05.2023).
15 Трое детей в  семье. Журнал «Китай» 2022–01–14. —  
URL: http://www.kitaichina.com/rzhengzhi/202201/
t20220114_800273045.html (дата обращения: 05.05.2023).
16 Си Цзиньпин. Доклад на XX Всекитайском съезде Ком-
мунистической партии Китая 16  октября 2022 г. —  URL: 
fmprc.gov.cn’…zxxx/202210/t20221026_10792071.html 
(дата обращения: 05.05.2023).
17 Чжао Юаньюань. Профессора раскритиковали за пред-
положение, что социальные сети сделают Китай бездет-
ным. —  URL: https://thechinaproject.com/2022/04/27/
professor-slammed-after-suggesting-social-media-will-
make-china-childless; Li Hang Trending in China: More 
Women Just Say ‘No’ to Having Kids. —  URL: https://www.
caixinglobal.com/2023–02–15/trending-in-china-more-
women-just-say-no-to-having-kids-101998324.html (дата 
обращения: 05.04.2023).



44

Nina E. Rusanova, Ye Wang
POPULATION. VOL. 26. NO.4. 2023

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

жизни семей с  детьми в  разных регионах 
и группах населения: поощрительные меры 
уточнялись на местах, например, в крупных 
городах материнские субсидии полагались 
семьям с одним ребёнком и увеличивались 
с числом детей. В провинциях Цзянси и Цзи‑
линь льготное медицинское обслуживание 
и  страхование снижает расходы на роды 
и  уход за новорождённым; город Цзюцю‑
ань (провинция Ганьсу) с 2023 г. предостав‑
ляет двухдетным семьям единовременную 
субсидию в 50 тыс. юаней, с тремя —  100 тыс. 
юаней; провинция Цзянси дает выбор ме‑
жду арендой государственного жилья и суб‑
сидией на оплату частного; город Ханчжоу 
(провинция Чжэцзян) выделяет несколько 
субсидий одновременно; в провинции Юнь‑
нань субсидии по беременности и родам при 
официальном браке с двумя и тремя детьми 
возможны и в сельской местности 18.

Таким образом, на практике реализовыва‑
лись условия трёхдетности, априори аналогич‑
ные двухдетности: доходы, здоровье, жилье и ра‑
бота родителей, время на воспитание детей. Тре‑
тий ребёнок означает, что в семье уже были двое, 
рождённые в  период, когда второго разрешали 
вернувшимся из‑за границы гражданам Китая 19, 
а «материнский туризм» был так популярен, что 
в  Гонконге вводились квоты на число рожениц 
с  материка 20. «Потенциал трёхдетности» в  про‑
винциях с большой долей национальных мень‑
шинств, в  семьях с  высоким доходом и  других 
стал темой статистических и  социологических 
исследований [15; 16]. В связи с этим авторами 
была поставлена цель изучения субъективной 
мотивации о третьем ребёнке у работающих за 
рубежом —  опрос 2018 г. показал, что их текущие 
доходы не мешали рождению второго ребёнка. 
Задача электронного опроса в  декабре 2022 г. 
в Китае состояла в выяснении причин, обуслов‑
ливающих выбор в пользу третьего ребёнка при 

18 Чжоу Виньтао, Линь Биифэн. Материнские субсидии 
были введены во многих местах, и  необходимо принять 
комплексные меры. Информационное агентство Синьхуа, 
Пекин, 22.03.2023. —  URL: http://www.news.cn/2023–03/
22/c_1129454817.htm (дата обращения: 05.05.2023).
19 Guo Qiang. Are the rich challenging family planning 
policy? —  URL: chinadaily.com.cn/china/2006–12/28/
content_770107.htm (дата обращения: 05.05.2023).
20 Одна семья —  один ребёнок: результаты и  послед-
ствия. —  URL: https://laowai.ru/odna-semya-odin-rebenok-
rezultaty-i-posledstviya/ (дата обращения: 05.05.2023).

отсутствии материальных проблем. Вопросы 
были аналогичны анкете 2018 г., респонденты 
разделились на три группы по 150 человек: рабо‑
тающие за рубежом на момент опроса (группа А), 
работавшие за рубежом ранее (группа Б), и кон‑
трольная группа никогда не работавшие за ру‑
бежом (группа В). Разделение требовалось из‑за 
того, что часть работавших вернулись в  панде‑
мию, даже с потерей доходов. Результаты опроса 
можно считать общим направлением формиро‑
вания мнений о трёхдетности в семьях без фи‑
нансовых проблем (рис. 1).

Все опрошенные были ханьцами, преоб‑
ладали мужчины (А – 70%, Б —  65%, В —  68%), 
большинство респондентов достигли воз‑
раста 30 лет (А – 72%, Б —  75%, В —  82%), не 
испытывали финансовых проблем (рис.  1), 
имеют или имели формальную либо фак‑
тическую семью; среди работающих за ру‑
бежом на момент опроса была высока доля 
незамужних/неженатых (рис.  2). До отъез‑
да все жили в  городах (рис.  3а и  3б). Боль‑
шинство вели частный бизнес (рис. 4), рабо‑
тают или работали за рубежом более 10 лет 
(рис. 5), в России (А – 59%, Б —  35%) и США 
(А – 36%); реже в Европе (А – 15%, Б —  19%) 
и иных странах (А – 13%, Б —  11%).

Все респонденты имели детей, в  каж‑
дой группе были даже трёхдетные семьи, 
а  структура «детности» примерно одина‑
кова (рис. 6). Причины на прошедшем эта‑
пе исследования не выяснялись, но могут 
быть особенности выборки, где оказались 
респонденты с высокими доходами и офи‑
циальным правом на вторых детей в период 
однодетности. Другой особенностью было 
наличие почти у всех родных братьев и се‑
стёр: А —  100%, Б —  99%, В —  97%, а  у  их ба‑
бушек и дедушек во всех группах —  по трое 
и  более детей. Внутрисемейные традиции 
многодетности могут стать решающими 
при индивидуальном пронатальном выбо‑
ре, если материальное положение переста‑
ет быть главным фактором —  каждому пято‑
му из работающих и никогда не работавших 
за границей и  каждому третьему из рабо‑
тавших за границей ранее, желаемое чис‑
ло детей безразлично, остальные хотели бы 
ограничиться одним ребёнком любого пола, 
либо двумя разнополыми (рис. 7).
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Источник рис. 1–7: результаты авторского опроса.

Рис. 1. Распределение респондентов 
по самооценке семейного дохода, %

Fig. 1. Distribution of respondents by 
self‑assessment of family income, %

Рис. 2. Семейный статус опрошенных, %
Fig. 2. Family status of respondents, %
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С учётом общего уровня жизни и возра‑
стания потребностей, финансовая помощь 
семьям с детьми не теряет актуальности. На‑
пример, в городе Шэньчжэнь провинции Гу‑
андун предлагается накапливать семейные 
субсидии три года до 19 тыс. юаней (2,8 тыс. 
долларов США), выдавать единовременное 
пособие по беременности и  родам 3  тыс. 
юаней и дополнительно 1,5 тыс. юаней в год 
уже после рождения первенца, после вто‑
рого —  единовременно 5 тыс. юаней и  сум‑
марно по 11 тыс. юаней за три года, после 
третьего и  последующих —  единовременно 
10 тыс. юаней и ежегодно 3 тыс. юаней, пока 
ребёнку не исполнится три года 21. Админи‑
стративные меры также направлены на со‑
здание условий нескольким детям, чтобы, 
например, родители могли выбрать одно на 
всех учебное заведение для детей разных 
возрастов из одной семьи (город Цзинань) 22.

Новые пронатальные приоритеты ки‑
тайской демографической политики исхо‑
дят из того, что для изменения рождаемо‑
сти в  условиях поведенческой инертности 
необходимо не только решить проблемы 
материального содержания детей, но и ста‑
билизировать социальные ожидания моло‑

21 Соловьёва О. Пекин и  Москва по-разному стимули-
руют рождаемость // Независимая газета 19.01.2023. —  
URL: https://www.ng.ru/economics/2023–01–19/4_8639_
natality.html (дата обращения: 05.05.2023).
22 Чжоу Виньтао, Линь Биифэн. Материнские субсидии 
были введены во многих местах, и  необходимо принять 
комплексные меры. Информационное агентство Синьхуа, 
Пекин, 22.03.2023. —  URL: http://www.news.cn/2023–03/
22/c_1129454817.htm (дата обращения 05.05.2023) (дата 
обращения: 05.05.2023).

дёжи 23. Политика однодетности актуали‑
зировала снижение числа рождений, для 
чего практиковались аборты и  контрацеп‑
ция, приведшие к  тому, что после отмены 
антинатальных запретов почти половина 
пар достигла возраста, когда беременность 
физиологически затруднена. Это повы‑
шает значимость медико‑социальных ин‑
струментов пронатального регулирования, 
принципиальная возможность которого от‑
мечена в ст. 17 «Закона о народонаселении»: 
«Граждане имеют право на продолжение 
рода и  обязаны осуществлять планирова‑
ние семьи в соответствии с законом. И муж, 
и жена несут общие обязанности по осуще‑
ствлению планирования семьи» 24.

При доминировании антинатальности 
аборты и,  в  меньшей степени, контрацеп‑
ция, часто ассоциировались с необратимой 
стерилизацией и  принудительным преры‑
ванием беременности. Для сокращения се‑
лективных абортов «Положения о  запрете 
определения пола плода в  немедицинских 
целях и прерывания беременности по при‑
знаку пола» (2003) предписывали разреше‑
ние на аборт от окружного Бюро планиро‑
вания семьи. Такие ограничения особо ост‑
ро воспринимались в  центральном и  юж‑
ном Китае, исторически ориентированном 
на многодетность и маскулинность: напри‑
23 Китайские государственные СМИ: Стимулирова-
ние деторождения не может зависеть только от субси-
дий. —  URL: zaobao.com.sg  в реальном времени/Китай/
story20230126–1356632 (дата обращения: 05.05.2023).
24 Закон Китайской Народной Республики о  народона-
селении и планировании семьи. —  URL: http://www.gov.cn/
banshi/2005–08/21/content_25059.htm. (дата обращения: 
01.06.2023).
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мер, в  городе Гуанчжоу первое постанов‑
ление о  планировании семьи (2001) даже 
не упоминало аборт, версия 2005 г. сделала 
разрешение обязательным, редакция 2013 г. 
ввела исключения (например, для незамуж‑
них женщин), а  в  2018 г. все упоминания 
о разрешении абортов удалили. По концеп‑
ции «юшэнъюю» (улучшения «качества» ро‑
ждаемости), аборты негативно влияют на 
здоровье женщины, поэтому в 2022 г. в Ки‑
тае запретили продажу через Интернет не‑
которых таблеток для медикаментозного 
аборта 25.

Государство уделяло внимание проблеме 
бесплодия —  с начала 1980‑х гг. развивались 
вспомогательные репродуктивные техноло‑
гии (ВРТ), однако их использование после 
рождения первенца осложнялось законо‑
дательством, семейно‑брачными традиция‑
ми, а  также тем, что экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО) не является количе‑
ственной альтернативой естественной ре‑
продукции, и высокая доля новорождённых 
после ЭКО может сопровождаться низкой 
рождаемостью (Япония) [12]. В  2001 г. Ми‑
нистерство здравоохранения КНР разрабо‑
тало «Административные меры в  отноше‑
нии вспомогательных репродуктивных тех‑
нологий», которые допускали применение 
ВРТ только «в медицинских учреждениях 
с целью лечения и в соответствии с нацио‑
нальной политикой в  области планирова‑
ния семьи, этическими принципами и соот‑
ветствующими правовыми положениями» 
(ст. 3), запрещали суррогатное материнство, 
донорство эмбрионов и  половых клеток 26. 
На практике это означало реализацию лишь 
двух основных программ: искусственной 
инсеминации и «классического ЭКО».

В 2021 г. Постановление ЦК КПК и Госсо‑
вета КНР «Об оптимизации политики в об‑
25 Объявление Государственного управления по сани-
тарному надзору за качеством пищевых продуктов 
и  медикаментов о  выпуске Запрещенного списка интер-
нет-продаж лекарственных средств (первое издание) 
(№ 111, 2022 г.). —  URL: https://www.nmpa.gov.cn/xxgk/
ggtg/qtggtg/20221130200847133.html (дата обращения: 
01.06.2023).
26 Приказ Министерства здравоохранения КНР № 14 
от 20.02.2001 «Меры по применению вспомогательных 
репродуктивных технологий». —  URL: https://www.gov.cn/
govweb/fwxx/bw/wsb/content_417654.htm (дата обраще-
ния: 10.04.2023).

ласти рождаемости и  содействии долго‑
срочному сбалансированному демографи‑
ческому развитию» обязало «создать систе‑
му обслуживания ВРТ со сбалансированным 
спросом и предложением…, строго регули‑
ровать применение ВРТ, …стандартизиро‑
вать услуги по диагностике и лечению бес‑
плодия» 27. ВРТ в Китае трактуются как «со‑
цио‑технический продукт», который выпу‑
скают более 500 репродуктивных клиник, 
ежегодно проводящих около 1  млн циклов 
ЭКО, дающих жизнь около 300  тыс. детей 
(около 3% всех новорождённых); обсужда‑
ется возможность предоставить всем жен‑
щинам, независимо от семейного стату‑
са, доступ к заморозке яйцеклеток и ЭКО 28; 
официально объявлено о  включении 16 
программ ВРТ в государственное медицин‑
ское страхование 29.

* * *

За последнее десятилетие китайская де‑
мографическая политика сменила вектор 
с  рестриктивного на стимулирующий, но 
столкнулась с  трудностями, характерны‑
ми для стран, стремящимися увеличить ро‑
ждаемость. Национальная специфика ново‑
го пронатализма отражает роль населения 
в  экономическом развитии страны и трак‑
тует его как человеческий потенциал, ко‑
торому необходимо не просто расширение 
масштабов, но и  повышение качества. Ре‑
гиональное многообразие Китая обусловли‑
вает вариативность мер, обеспечивающих 
самый массовый и  быстрый отклик с  по‑
мощью социально‑экономических инстру‑

27 Постановление ЦК КПК и  Госсовета КНР «Об опти-
мизации политики в  области рождаемости и  содействии 
долгосрочному сбалансированному демографическому 
развитию» от 26.06.2021 п.  4 (14). —  URL: https://www.gov.
cn/zhengce/2021–07/20/content_5626190.htm (дата обра-
щения: 01.06.2023).
28 Farah Master,  Xiaoyu Yin China weighs giving single 
women IVF access to stem population decline April 29, 
2023. —  URL: https://www.reuters.com/world/china/china-
weighs-giving-single-women-ivf-access-stem-population-
decline-2023–04–29
29 Поднебесная прилагает все усилия для повышения ро-
ждаемости Медиакорпорация Китая (CMG), 03.03.2022. —  
URL: https://bigasia.ru/podnebesnaya-prilagaet-vse-
usiliya-dlya-povysheniya-rozhdaemosti/ (дата обращения: 
01.06.2023).
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ментов, не допускающих ухудшения усло‑
вий жизни семей после рождения ребёнка. 
С  ростом уровня жизни значимость мате‑
риальных факторов репродуктивного вы‑
бора снижается, важнее становятся усло‑
вия, позволяющие соединять родительство 

и профессию, а также внутрисемейные тра‑
диции многодетности, желание иметь де‑
тей разного пола и сохранение физиологи‑
ческой фертильности с помощью современ‑
ных методов.
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Abstract. In 2016 the Chinese demographic policy, as a result of improving the regulation of 
population development, was radically reoriented to increase the birth rate. The rejection of «one-
child policy» began with permission to have a second child, and soon was supplemented by second 
births stimulation. Taking into account the world pronatalism, socio-economic measures were applied. 
They showed that the most effective results can be achieved with the help of socio-economic tools that 
prevent deterioration of living conditions of families after childbirth. The regional diversity of China 
determines variability of such measures, but everywhere they begin with targeted «child» payments 
and the creation of conditions, which do not interrupt women’s professional career after pregnancy 
and delivery, then they are expanded through social help to families with children, tax relief, reduction 
of housing and education costs, as well as measures relevant for specific population groups (large 
families, single mothers, etc.). The main criterion of the assistance targeting is the number of children, 
but its size and forms depend on local capabilities. The importance of material factors of reproductive 
choice decreases with an increase of living standards, the conditions making it possible to combine 
parenthood and profession, large family traditions, gender of children, fertility preservation with 
safe contraception become more important. Measures, taking into account national specifics, include 
availability of assisted reproduction programs and promoting a modern three-child family among 
the population of reproductive age, a significant part of which belongs to the generation consciously 
focused on small family.
Keywords: fertility policy, pronatalsm, antinatalism, single child family, large family, assisted 
reproductive technologies.
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действии с функционированием российского рынка труда и переменами в  занятости насе-
ления на этапе выхода отечественной экономики из рецессии и  перехода к  возобновлению 
социально-экономического роста. В  работе проведена оценка современных тенденций раз-
вития рынка труда в контексте анализа его сбалансированности. Исследованы особенности 
формирования трудового потенциала и  предложения рабочей силы. Выявлены и  раскрыты 
детерминирующие развитие этих процессов факторы. Проанализированы перемены в раз-
витии спроса на рабочую силу и потребности в использовании труда иностранных мигран-
тов. Рассмотрено развитие ситуации в области трудовой миграции в Россию до и в период 
выхода из пандемии COVID-19. Во взаимосвязи с  тенденциями формирования рынка труда 
определены тренды и противоречия процессов трудовой иммиграции. Показано, что рынок 
труда занимает центральное место среди социально-экономических факторов, определяю-
щих развитие спроса на иностранных работников. Обсуждены особенности и качественные 
характеристики потоков трудовых мигрантов после завершения активной фазы борьбы 
с пандемией коронавируса. Дана оценка стратегиям миграционного поведения иностранных 
работников. Раскрыты неоднозначные последствия привлечения и использования иностран-
ного труда для развития сферы занятости населения, а также ряд ключевых проблем, свя-
занных с политикой по привлечению и использованию иностранной рабочей силы. Основные 
результаты исследования могут быть использованы при разработке мероприятий в области 
регулирования российского рынка иностранного труда.
Ключевые слова: международная трудовая миграция, иностранная рабочая сила, трудовые 
мигранты, рынок труда, миграционная политика.
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Постановка проблемы

В последние десятилетия международ‑
ная трудовая миграция охватила практиче‑
ски все регионы мира. Иностранный труд 
стал важным элементом экономики любой 
развитой страны, а  от его динамики и  со‑
стояния во многом зависит равновесие на 
рынке труда и  в  сфере занятости населе‑
ния. По оценкам Международной органи‑
зации труда (МОТ), в настоящее время тру‑
дящиеся‑мигранты составляют 4,9% ресур‑
сов рабочей силы, имеющейся во всех стра‑
нах. В мировом миграционном кругооборо‑
те характерен заметный рост численности 
трудовых мигрантов. К  концу второго де‑
сятилетия XXI  в. количество международ‑
ных трудовых мигрантов в  мире достигло 
169 млн человек и в сравнении с 2017 г. уве‑
личилось на 5 млн человек 1.

В глобальном миграционном простран‑
стве Россия является одним из главных ми‑
ровых центров притяжения трудовых ми‑
грантов. Вопросы привлечения рабочей 
силы из‑за рубежа являются предметом 
многих дискуссий в  российском современ‑
ном обществе. В значительной мере это об‑
условлено тем, что вхождение иностран‑
ных граждан на рынок труда и их занятость 
в  экономике содержит в  себе целый ряд 
противоречий.

Положительные последствия и  эффекты 
использования иностранного труда связа‑
ны прежде всего с тем, что трудящиеся‑ми‑
гранты стали важным источником попол‑
нения и накопления трудового потенциала 
страны. В современных реалиях выход рос‑
сийской экономики на траекторию устой‑
чивого роста становится затруднительным 
без увеличения трудового потенциала и, со‑
ответственно, без притока трудовых ми‑
грантов из‑за рубежа. В условиях ухудшаю‑
щейся демографической обстановки и  па‑
дения предложения рабочей силы возмож‑
ные выигрыши привлечения в  российскую 
экономику работников‑мигрантов возра‑
стают. Перед лицом внешних санкций по‑

1 Global Estimates on International Migrant Workers. 
Results and Methodology. Third edition // International 
Labour Organization. International Labour Office. —  Geneva: 
ILO, 2021. —  P. 11.

литика в  области международной трудо‑
вой миграции выступает дополнительным 
инструментом для восполнения нехватки 
рабочей силы в  трудодефицитных отрас‑
лях и регионах. В контексте неблагоприят‑
ных тенденций формирования человече‑
ского потенциала, масштабного сокраще‑
ния численности населения в трудоспособ‑
ном возрасте и  ограниченного предложе‑
ния свободных внутренних ресурсов труда 
регулирование притока иностранных ра‑
ботников приобретают всё большее значе‑
ние в разработке мер по повышению устой‑
чивости национального рынка труда. По 
мнению И. П. Цапенко, «присутствие боль‑
ших групп приезжего населения и рабочей 
силы заметно расширяет масштабы сово‑
купного спроса и предложения и тем самым 
увеличивает масштабы экономики» [1, с. 8]. 
Определяя и оценивая последствия работа‑
ющих в  российской экономике иностран‑
цев, Л. Л. Рыбаковский отмечает, что «тру‑
довые иммигранты вносят весомый вклад 
в  создание внутреннего валового продукта 
России» [2, с. 52]. В условиях демографиче‑
ского старения, значительной убыли насе‑
ления в трудоспособных возрастах и возра‑
стающего дефицита трудовых ресурсов при‑
ток мигрантов способствует развитию рос‑
сийской экономики. В. А. Ионцев. считает, 
что «в перспективе, как минимум, до 2050 г. 
Россия обречена на привлечение иностран‑
ной рабочей силы» [3, с. 96].

Противоположные суждения относи‑
тельно активного привлечения и использо‑
вания трудовых мигрантов сводятся к тому, 
что качественный состав работников‑ми‑
грантов не отвечает текущим и стратегиче‑
ским интересам РФ. Приток иностранной 
рабочей силы на российский рынок тру‑
да компенсирует в  основном дефицит не‑
квалифицированных кадров, что приводит 
к  снижению качественных характеристик 
человеческого потенциала страны и  явля‑
ется сдерживающим фактором экономиче‑
ского развития. По мнению специалистов 
Института экономики РАН, к  числу нега‑
тивных последствий притока трудовых им‑
мигрантов относятся «ухудшение структу‑
ры совокупной рабочей силы в  результате 
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роста доли неквалифицированных работ‑
ников; вытеснение местного населения из 
обширных сфер деятельности, монополи‑
зируемых мигрантами; снижение стимулов 
к  внедрению ресурсосберегающих техно‑
логий; вывоз денежных средств из России, 
выбывающих из внутреннего оборота.» [4, 
с.  72]. А. В. Топилин отмечает, что сложив‑
шаяся структура занятости низкоквалифи‑
цированной иностранной рабочей силы 
«неэффективна и  сдерживает внедрение 
новой техники и передовых технологий» [5, 
с.  742]. Существенный урон развитию рос‑
сийской экономики наносят также латент‑
ная занятость иностранных граждан [6, 
с. 10]. Незаконное использование труда ми‑
грантов подпитывает теневой сектор эко‑
номики, ведёт к  масштабному выпадению 
финансовых средств из доходов бюджета, 
усиливает давление на рынок труда неква‑
лифицированной рабочей силы, тормозит 
повышение уровня оплаты труда, снижа‑
ет социальные стандарты занятости и  ста‑
вит преграды на пути модернизации целого 
ряда отраслей.

В последние годы тема трудовой имми‑
грации в России всё чаще связывается с осо‑
бенностями развития российского рынка 
труда. Нарастание и  обострение структур‑
ных диспропорций в сфере занятости насе‑
ления обострили проблему поиска баланса 
между пополнением трудового потенциала 
страны необходимым количеством рабочей 
силы и  сдерживанием излишнего притока 
трудовых мигрантов.

Как меняется соотношение спроса 
и  предложения на отечественном рынке 
труда? Каковы тенденции процессов тру‑
довой иммиграции на современном этапе 
экономического развития российского об‑
щества? В  какой мере изменилось мигра‑
ционное поведение иностранных трудовых 
мигрантов в период завершения пандемии 
коронавируса? Как могут и должны менять‑
ся механизмы, регулирующие потоки ино‑
странных работников? Обсуждение этих во‑
просов положено в  основу данной статьи. 
В работе использованы статистические ма‑
териалы Росстата, интернет‑ресурсы Глав‑
ного управления по вопросам миграции 

МВД РФ, а  также результаты социологиче‑
ских опросов трудовых мигрантов из ближ‑
него и  дальнего зарубежья, проведённых 
авторами в 2020–2022 гг. на территории Ка‑
лининградской области (N=900).

Спрос и предложение на 
российском рынке труда

К числу важнейших проблем экономи‑
ческого развития России относится поиск 
соответствия между потребностью в  рабо‑
чей силе и её предложением. В своей рабо‑
те А. Г. Коровкин справедливо отмечает, что 
«согласование спроса на рабочую силу и её 
предложения —  ключевой процесс на рынке 
труда» [7, с. 103]. В экономике современной 
России, как и в большинстве развитых стран 
мира, ситуация на рынке труда развивает‑
ся в условиях территориальных, отраслевых 
и  профессионально‑квалификационных 
диспропорций между спросом на рабочую 
силу и её предложением. В отраслях эконо‑
мики и  регионах структура рабочей силы 
и  структура рабочих мест плохо «стыкуют‑
ся» между собой. Рынок труда не сбаланси‑
рован: с одной стороны, существует нехват‑
ка рабочей силы и достаточно большое чис‑
ло вакантных рабочих мест, с другой —  мил‑
лионы безработных, профессиональная или 
квалификационная подготовка которых не 
соответствует требованиям работодателей. 
Из‑за несоразмерности структуры трудово‑
го потенциала и  структуры спроса на него 
количество имеющихся и  создаваемых ра‑
бочих мест не обеспечивает в полной мере 
занятость трудоспособного населения.

Основные индикаторы функциониро‑
вания российского рынка труда свидетель‑
ствуют о  тенденциях снижения трудового 
потенциала, старении трудоспособного на‑
селения, сокращении численности населе‑
ния в возрасте наибольшей экономической 
активности, а также об отрицательном воз‑
действии этих процессов на динамику эко‑
номического развития. В  последнее время 
под влиянием демографических факторов 
объёмы предложения рабочей силы на рын‑
ке труда ощутимо сократились. Как свиде‑
тельствуют статистические данные, за пе‑
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риод 2012–2021 гг. численность населения 
в трудоспособном возрасте в стране умень‑
шилась на 4,0 млн человек, то есть на 4,6%. 
Количество населения в  наиболее трудо‑
способном интервале 20–64 года снизилось 
в  ещё большей степени —  на 5,5  млн чело‑
век или на 5,8%. Только за последние 5 лет 
(2018–2022 гг.), по итогам выборочных об‑
следований Росстата, численность рабочей 
силы в  возрасте 15  лет и  старше сократи‑
лась в  РФ на 1,3  млн человек или на 1,7%. 
Под воздействием сокращения численности 
российского населения в  трудоспособном 
возрасте убыло в этот период и количество 
занятых —  на 0,5 млн человек или на 0,7%.

Другим ключевым индикатором дина‑
мики рынка труда является уровень безра‑

ботицы. Согласно официальным статисти‑
ческим данным, в  последние годы безра‑
ботица в  стране стала заметно снижаться 
(рис.  1). В  2022 г. численность безработных 
составила 3  млн человек, что меньше зна‑
чения 2021 г. почти на 20%. По сравнению 
с допандемийным 2019 г. уровень безрабо‑
тицы в РФ сократился с 4,6% до 3,9%, или на 
0,7 процентных пункта. Безработица в стра‑
не вышла на исторический минимум и пе‑
рестала быть значительным резервуаром, 
позволяющим сокращать недостаток ра‑
бочей силы и ослаблять усилившиеся в по‑
следнее время дисбалансы на рынке труда 
в  региональном, профессиональном и  от‑
раслевом разрезах.

Вместе с  тем, реалии сегодняшнего дня 
демонстрируют устойчивые тенденции 
роста потребности российского рынка труда 
в рабочей силе. Сокращение ресурсов труда 
в  экономике сопровождается увеличением 
спроса на рабочую силу. Спрос работодате‑
лей на трудовые ресурсы заметно вырос во 
многих секторах экономики, прежде всего 
в  строительстве, промышленности и  сель‑
ском хозяйстве.

Динамика спроса секторов отечествен‑
ной экономики на труд в период пандемии 
коронавируса несколько замедлилась, од‑

нако в  целом за последние годы характе‑
ризовалась нарастающим трендом (табл. 1). 
В период после кризиса, связанного с пан‑
демией COVID‑19, рынок вакансий полно‑
стью восстановился и перешёл в фазу роста. 
В  последние годы (2021–2022 гг.) только 
официально зарегистрированная часть те‑
кущего спроса работодателей в работниках, 
заявленная в  государственных учреждени‑
ях службы занятости, составляла в среднем 
около 2  млн человек в  год, увеличившись 
в  сравнении с  допандемийным периодом 
2018–2019 гг. на 15%.
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Рис. 1. Динамика безработицы в России, 2021–2022 гг.
Fig 1. Dynamics of unemployment in Russia, 2021–2022

Источник: Социально‑экономическое положение России —  2022 // Росстат. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения: 10.08.2023).
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К концу 2020 г. отдельные отрасли эко‑
номики стали испытывать нарастающую 
нехватку иностранной рабочей силы. Ост‑
рый недостаток трудовых мигрантов низ‑
кой и средней квалификации ощутили пре‑
жде всего строительная отрасль и  сельское 
хозяйство. Дефицит трудовых ресурсов 
в секторах экономики, сильно зависимых от 
труда мигрантов, стал доходить до 30–40%. 
Восстановительные процессы в экономиче‑
ской сфере привели к  возрастанию спроса 
как на низкоквалифицированных, так и на 
высококвалифицированных работников 
и  сильному дисбалансу между спросом на 
труд и его предложением. Усилению как ко‑
личественных, так и  структурных диспро‑
порций в  сфере занятости населения спо‑
собствовало существенное сжатие ресурс‑
ных источников в  использовании трудово‑
го потенциала, таких как количественный 
спад трудоспособного населения вследствие 
демографической ямы 1990‑х гг., сокраще‑
ние численности работников из‑за избы‑
точной смертности во время пандемии ко‑
ронавируса, уменьшение занятых в  эконо‑
мике по причине набора на добровольную 
контрактную службу в армию и проведения 
частичной мобилизации, а также релокации 
части россиян.

В ситуации возросшего дисбаланса ме‑
жду спросом на труд и  его предложени‑
ем в  различных секторах экономики лю‑
дей стало ощутимо не хватать. В  2021 г. 
как следствие нехватки трудовых ресурсов 
было принято важное правительственное 
решение об организованном привлечении 
в строительную отрасль и АПК 11 тыс. узбек‑

ских рабочих. Годом позднее Правительство 
РФ сняло количественные ограничения по 
оргнабору трудовых мигрантов из Узбеки‑
стана. В  условиях растущего дефицита ра‑
бочей силы право на организованный наём 
трудовых мигрантов дополнительно полу‑
чила и лёгкая промышленность.

Тенденции трудовой иммиграции и её 
социально-экономические последствия

Следствием динамики развития спро‑
са и предложения на рынке труда являются 
трансформации процессов в сфере внешней 
трудовой миграции. В течение трёх десяти‑
летий на возрастание потребности в  рабо‑
чей силе российская экономика реагирует 
ростом объёмов привлечения и  использо‑
вания работников из‑за рубежа. В  начале 
1990‑х гг. в российской экономике было за‑
нято немногим более 100 тыс. трудовых ми‑
грантов из ближнего и дальнего зарубежья 
[8, с. 261]. В 2010‑х гг. на отечественный ры‑
нок труда стали входить уже миллионы ино‑
странных работников. По данным ведом‑
ственной статистики, в последние три года 
допандемийного периода (2017–2019 гг.) 
среднегодовая численность иностранных 
граждан, прибывших в Россию с целью тру‑
доустройства и  занятости, составляла свы‑
ше 5 млн человек.

В 2020 г. с начала распространения в Рос‑
сии эпидемии коронавируса приток тру‑
довых мигрантов на отечественный рынок 
труда снизился. Однако уже в  2021 г. в  ре‑
зультате стабилизации экономики масшта‑
бы трудовой миграции из‑за рубежа опять 

Таблица 1
Дополнительная потребность в рабочей силе, заявленная в 

государственные службы занятости, 2015–2022 годы
Table 1

Additional need for labor in Russia reported to the state employment services, 2015–2022

Показатель
Изменения за периоды

2015–2016 гг. 2017–2018 гг. 2019–2020 гг. 2021–2022 гг.

Тыс. человек (в среднем за период) 1403 1699 1641 2024

В % к предыдущему периоду - 121,1 96,6 123,3

Источник: Социально‑экономическое положение России. 2015–2022 гг. // Росстат. —  URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/50801 (дата обращения: 10.08.2023).
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стали возрастать. На фоне роста экономи‑
ческой активности и восстановления авиа‑
сообщения с основными странами‑донора‑
ми трудовых ресурсов (прежде всего с Кир‑
гизией, Узбекистаном и  Таджикистаном), 
произошло резкое увеличение зарегистри‑
рованных трудовых мигрантов. По данным 
ведомственной статистики, в  2021 г. чис‑

ленность иностранных граждан, указавших 
цель въезда в Россию «работу по найму», до‑
стигла 9,5 млн человек, то есть была почти 
в 4 раза больше в сравнении с предыдущим 
годом. На рынке труда значительно возрос‑
ло количество выданных иностранным гра‑
жданам разрешительных документов на ра‑
боту (рис. 2).

В 2022 г. численность зарегистрирован‑
ных иностранных трудовых мигрантов со‑
ставила в  РФ уже 11,8  млн человек —  вдвое 
больше относительно допандемийного 
2019  года. Потенциал настроений среди 
мигрантов на продолжении работы в  Рос‑
сии остался высоким, при этом они стали 
всё более ориентироваться на долгосроч‑
ное пребывание в  стране. По данным про‑
ведённых нами социологических опросов 
в Калининградской области, в 2022 г. в срав‑
нении с  2020 г. доля тех трудовых мигран‑
тов, кто намерен остаться в стране навсегда, 
увеличилась с 37% до 44%. Доля тех, кто хо‑
тел бы за короткое время заработать день‑
ги и уехать домой снизилась с 17% до 15%. 
В 2022 г. по сравнению с годом ранее с 65% 
до 75% выросла доля тех, кто планирует ещё 
раз приезжать в Россию работать. С 11% до 
7% уменьшилась доля тех, кто не хотел бы 
ещё раз приезжать в страну на заработки.

В современной России потоки внешней 
трудовой миграции характеризуются не 
только возрастающей масштабностью, но 
и противоречивостью. В результате привле‑
чения и  использования трудовых мигран‑
тов восполняются потери трудового потен‑

циала страны, компенсируется недостаток 
рабочей силы, обеспечивается стабильное 
функционирование секторов отечествен‑
ной экономики. Однако в  целом позитив‑
ные последствия трудовой иммиграции со‑
провождаются и  негативными эффектами, 
прежде всего в  части формирования каче‑
ственных характеристик трудового потен‑
циала страны. Профессионально‑квалифи‑
кационная структура прибывающих в стра‑
ну мигрантов не соответствует потребно‑
стям модернизации экономики. В трудовой 
иммиграции участвуют прежде всего работ‑
ники низкой квалификации. Происходит 
масштабное наполнение российского рын‑
ка труда неквалифицированной рабочей си‑
лой. Использование работодателями низко‑
квалифицированной иностранной рабочей 
силы ставит преграды для роста производи‑
тельности труда.

Качественный состав основной массы 
прибывающих в страну иностранных работ‑
ников характеризуется более низким уров‑
нем образования в  сравнении с  тем, кото‑
рый отличает население России. За послед‑
ние три года в потоке временной трудовой 
миграции доля лиц с  высшим и  незакон‑
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Рис. 2. Документированные трудовые мигранты, прибывшие 
в Россию в 2016–2022 гг., млн человек

Fig 2. Documented migrant workers who arrived in Russia in 2016–2022, million people
Источник: Статистические сведения по миграционной ситуации // МВД РФ. —  URL: https://мвд.рф/
dejatelnost/statistics/migracionnaya (дата обращения: 15.08.2023).
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ченным высшим образованием составля‑
ла, по данным наших исследований, от 6,0% 
до 11,5%, что явно ниже аналогичных дан‑
ных в сравнении с уровнем образования на‑
селения России (в целом по стране, по ито‑
гам переписи населения 2021 г., среди лиц 
старше 15 лет доля лиц с высшим и непол‑
ным высшим образованием и с учётом ка‑
дров высшей квалификации в  аспиранту‑
ре и ординатуре составила 29,1%). В 2021 г. 
в структуре занятых в российской экономи‑
ке доля лиц со средним общим образовани‑
ем и ниже составляла 20,1%, среди трудовых 
мигрантов —  значительно выше (61,5%), со‑
ответственно со средним профессиональ‑
ным образованием —  45,3% и 32,5%.

Более того, в последние годы профессио‑
нальный уровень образования приезжаю‑
щих в Россию иностранных работников стал 
снижаться. Как показали наши исследова‑
ния, чем позднее трудовые мигранты при‑
бывают в страну, тем больше среди них ока‑
зывается людей с более низким уровнем об‑
разования и подготовки. Так, если среди тех 
иностранных граждан, кто прибыл в 2020 г. 
на российскую территорию с  целью трудо‑
устройства и  занятости, около 12% имели 
высшее или незаконченное высшее обра‑
зование, то в  2022 г. таких было уже вдвое 
меньше. В числе прибывших на 7,8 процент‑
ных пунктов стала ниже доля лиц со сред‑
ним специальным (профессиональным) 
образованием. Одновременно значитель‑
но возрос удельный вес трудовых мигран‑
тов с  пониженным уровнем образования 
(средним общим и ниже) —  с 48,4% до 61,5%, 
а также увеличилась доля иностранных гра‑
ждан без образования —  с 0,7% до 2,0%.

Масштабный приток на российский ры‑
нок труда мигрантов с  низким образова‑
тельным уровнем и невысокой квалифика‑
цией сдерживает внедрение новой техники 
и передовых технологий, способствует стаг‑
нации отечественной экономики. В резуль‑
тате привлечения и  использования низко‑
квалифицированной рабочей силы ухуд‑
шаются стандарты в области условий труда, 
зарплаты, соблюдения трудовых прав, рас‑
ширяются теневые сферы занятости, усили‑
вается пространственная неравномерность 

размещения населения и  трудовых ресур‑
сов. Занятость мигрантов в сфере неквали‑
фицированного труда характеризуется не 
только относительно низкой оплатой, но 
и  тем, что она встраивается в  неформаль‑
ные и теневые сектора экономики.

Приоритеты политики в области 
привлечения и использования 

иностранной рабочей силы

В реалиях современной России особую 
значимость приобретает государственная 
политика в  сфере регулирования рынка 
иностранной рабочей силы. Восстановле‑
ние отечественной экономики и переход её 
на траекторию устойчивого роста возмож‑
ны с использованием потенциала трудовых 
мигрантов из‑за рубежа. В  этой связи воз‑
растает значение шагов по переходу к  но‑
вой модели государственного управления 
потоками международной трудовой ми‑
грации на основе широкого использования 
цифровых технологий и  активизации диф‑
ференцированной политики привлечения 
и использования иностранных работников.

В условиях непростой международной 
обстановки неоднозначные процессы тру‑
довой миграции требуют новых решений 
в  области регулирования международного 
трудового обмена. Особое значение в  этой 
связи приобретают мероприятия по пре‑
одолению стихийного развития трудовой 
иммиграции и  упорядочению этой дея‑
тельности на федеральном и региональном 
уровнях. Управление процессами привлече‑
ния и использования иностранной рабочей 
силы является объективно необходимым 
и  возможным. В  практике регулирования 
трудовой иммиграции следует наращивать 
усилия по защите сферы занятости населе‑
ния от слабо контролируемого прибытия 
трудовых мигрантов из стран с безвизовым 
режимом въезда и вхождения на рынок тру‑
да иностранных работников с  незаконным 
статусом. Необходимо обязать работодате‑
лей до приёма на работу трудовых мигран‑
тов размещать в государственной информа‑
ционной системе сведения о  потребности 
в иностранной рабочей силе для первооче‑
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редного подбора органами служб занятости 
работников из числа российских граждан.

Инструменты регулирования притока 
рабочей силы из‑за рубежа должны обес‑
печить, с  одной стороны, отбор востребо‑
ванных категорий иностранных граждан, 
а с другой —  отсев избыточных групп трудо‑
вых мигрантов. Управляющие усилия сле‑
дует направить на создание преференций 
для одних категорий мигрантов и  ограни‑
чения для других. Преференциальный ре‑
жим необходимо создать не только для при‑
влечения высококвалифицированных ино‑
странных специалистов, но и для квалифи‑
цированных работников с  учётом наличия 
устойчивого дефицита кадров определён‑
ных профессий на российском рынке труда. 
Важным является также стимулирование 
приезда в страну тех, кто не только нужен, 
но и  может сравнительно легко адаптиро‑
ваться к российским условиям жизни и ин‑
тегрироваться в отечественную экономику. 
Большое значение могло бы иметь введение 
балльной системы отбора трудовых мигран‑
тов для получения ими вида на жительство.

В целях оптимизации привлечения и ис‑
пользования иностранных трудовых ми‑
грантов в российской экономике необходи‑
мо: 1) ввести в  практику государственного 
регулирования использование двух взаимо‑
увязанных электронных информационных 
платформ —  реестра работодателей, привле‑
кающих иностранную рабочую силу, и рее‑
стра иностранных трудовых мигрантов; 2) 
активизировать создание новых цифро‑
вых продуктов и условий для облегчённого 
доступа на российский рынок труда трудя‑
щихся из государств‑участников Евразий‑
ского экономического союза; 3) иницииро‑
вать принятие нормативно‑правового акта 
евразийской интеграции об организован‑
ном наборе граждан в государствах‑членах 
ЕАЭС; 4) наращивать усилия государствен‑
ных структур по сокращению незаконного 
трудоустройства и  теневой занятости ми‑
грантов на основе совершенствования ав‑
томатизированной системы государствен‑
ного контроля въезда и  пребывания ино‑
странных граждан и  усиления экономиче‑
ской составляющей в  борьбе с  нарушения‑

ми миграционного законодательства РФ; 5) 
совершенствовать систему сбора и монито‑
ринга статистических данных по вопросам 
внешней трудовой миграции с использова‑
нием современных информационных тех‑
нологий, ввести внятную статистику заня‑
тости иностранных работников, перейти от 
данных административного учёта выдан‑
ных в России патентов к развёрнутой стати‑
стике самих трудовых мигрантов.

Заключение

Анализ развития трудовой иммиграции 
в контексте функционирования рынка тру‑
да позволяет сделать следующие выводы. 
В  современном развитии российской эко‑
номики отчётливо проявляются две раз‑
нонаправленные тенденции —  сокращение 
трудового потенциала и  увеличение по‑
требности в  рабочей силе. Спрос на труд 
в  экономике поддерживается на достаточ‑
но высоком уровне. В последнее время ко‑
личество заявляемых вакансий почти втрое 
превышает численность безработных, заре‑
гистрированных в центрах занятости. В пе‑
риод перехода экономики на траекторию 
устойчивого роста возрастает спрос и  на 
иностранных трудовых мигрантов —  как на 
низкоквалифицированных, так и  квалифи‑
цированных и  высококвалифицированных 
работников. В  условиях высокого уровня 
вовлеченности населения в  занятость не‑
достаток работников все настойчивее про‑
являет себя как фактор, который тормозит 
экономическое развитие страны.

Международная трудовая мобильность 
и рынок труда тесно взаимодействуют. Ме‑
жду функционированием рынка труда и по‑
токами трудовых мигрантов существует объ‑
ективная причинная связь, выражающаяся 
в том, что трудовая миграция является од‑
новременно фактором и  следствием дина‑
мики развития рынка труда. В  настоящее 
время в  результате взаимодействия спроса 
и  предложения на рынке труда привлече‑
ние и  использование иностранной рабочей 
силы в  российской экономике характери‑
зуется нарастающим трендом. Последствия 
увеличения объёмов трудовой иммиграции 
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для экономического развития противоречи‑
вы. В  целом позитивное влияние трудовой 
иммиграции на формирование рынка труда 
сопровождается негативным воздействием 
данного процесса на развитие качественных 
характеристик трудового потенциала.

Адекватное реагирование на обостре‑
ние проблем достижения равновесия между 
спросом и  предложением на рынке труда 
требует обновления инструментов регули‑
рования трудовой иммиграции и разработ‑
ки механизмов, позволяющих обеспечить 
приоритет на занятие свободных рабочих 
мест российскими гражданами. Для смяг‑
чения диспропорций между количествен‑
ными и  качественными характеристиками 
спроса на рабочую силу и  её предложени‑

ем необходимо принятие решений, направ‑
ленных на селективную инклюзию ино‑
странных граждан в сферу трудоустройства 
и занятости населения. Важной задачей яв‑
ляется введение такого режима управления, 
который будет способствовать достиже‑
нию баланса между пополнением регионов 
и секторов экономики необходимым коли‑
чеством иностранной рабочей силы и сдер‑
живанием излишнего притока неквалифи‑
цированных трудовых мигрантов. Полити‑
ка в  сфере трудовой иммиграции должна 
быть направлена на разработку мероприя‑
тий, стимулирующих приезд востребован‑
ных трудовых мигрантов и ограничение до‑
ступа на рынок труда тех, в ком нет особой 
надобности.

Литература и Интернет-источники
1. Цапенко, И. П. Объективные и  воспринимаемые последствия иммиграции / И. П. Цапен‑

ко // Демоскоп Weekly. — 2016. — № 675–676. —  URL: http://demoscope.ru/ weekly/2016/0675/
demoscope675.pdf. (дата обращения: 15.08.2023). EDN: VTYNQV

2. Рыбаковский, Л. Л. Трудовая иммиграция: масштабы и  последствия / Л. Л. Рыбаковский // 
Уровень жизни населения регионов России. — 2015. — № 3. —  С.  49–56. DOI: 10.12737/13550; 
EDN: UXLTTH

3. Ионцев, В. А. Международная трудовая миграция в  условиях «комфортного» рынка труда 
в  России / В. А. Ионцев // Телескоп: журнал социологических и  маркетинговых исследова‑
ний. — 2023. — № 2. —  С. 90–96. DOI: 10.24412/1994–3776–2023–2–90–96; EDN: AXNOWY

4. Бараненкова, Т. А. Структурные дефициты российского рынка труда и  риски миграции  / 
Т. А.  Бараненкова, И. В. Соболева // Вестник института экономики Российской академии 
наук. — 2018. — № 5. —  С. 66–78. DOI: 10.24411/2073–6487–2018–00005; EDN: YLZLAL

5. Топилин, А. В. Трудовой потенциал России: демографические и социально‑экономические 
проблемы формирования и использования / А. В. Топилин // Вестник Российской академии 
наук. — 2019. —  Т. 89. — № 7. —  С. 736–744. DOI: 10.31857/S0869–5873897736–744; EDN: QOKBIN

6. Ивахнюк, И. В. Предложения к  миграционной стратегии России до 2035  года / И. В. Ивах‑
нюк. —  Москва : Российский совет по международным делам, 2017. — 82 с. EDN: UWNBHC

7. Коровкин, А. Г. Проблемы согласования спроса на рабочую силу и её предложения на рос‑
сийском рынке труда / А. Г. Коровкин // Проблемы прогнозирования. — 2011. — № 2(125). —  
С. 103–123. EDN: ODDMON

8. Миграционные процессы в России / под ред. В. В. Локосова и Л. Л. Рыбаковского. —  Москва : 
Экон‑информ, 2014. — 383 с. EDN: YTKXUN

Сведения об авторах:
Красинец Евгений Семёнович, к. э.н., зав. лабораторией, Институт социально-экономических про-
блем народонаселения имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.
Контактная информация: e-mail: e_krasinets@mail.ru; ORCID: 0000–0001–8608–7116; РИНЦ 
AuthorID: 71705.
Шевцова Татьяна Васильевна, к. э.н., ведущий научный сотрудник, Институт социально-экономиче-
ских проблем народонаселения имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН, Москва, Россия.
Контактная информация: e-mail: gildenberg@yandex.ru; РИНЦ AuthorID: 138572.



61

Красинец Е. С., Шевцова Т. В.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 4. 2023

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ФАКТОРЫ МИГРАЦИЙ

DOI: 10.19181/population.2023.26.4.5

LABOUR IMMIGRATION AND LABOUR MARKET IN 
MODERN RUSSIA: INTERACTION PROBLEMS

Evgeny S. Krasinets*, Tatiana V. Shevtsova
Institute of Socio-Economic Studies of Population of the FCTAS RAS

(32 Nakhimovsky prospect, Moscow, Russia, 117218)

*E-mail: e_krasinets@mail.ru

For citation:
Krasinets E. S., Shevtsova T. V. Labor immigration and labor market in modern Russia: interaction problems. 
Narodonaselenie [Population]. 2023. Vol. 26. No. 4. P. 52-62.  DOI: 10.19181/population.2023.26.4.5 
(in Russ.)

Abstract. The article is devoted to study of the processes and factors of labor immigration in their 
interaction with functioning of the Russian labor market and changes in the employment at the stage 
of recovery of the national economy from recession and transition to resumption of the socio-economic 
growth. The paper assesses the current trends in development of the labor market in terms of analysis 
of its balance. The features of the formation of labor potential and the dynamics of labor supply are 
studied. The factors determining the development of these processes are identified and disclosed. The 
development of demand for labor and the dynamics of the need to use the labor of foreign migrants 
are analyzed. The development of the situation in the field of labor migration to Russia before and 
during the recovery from the COVID-19 pandemic is presented. In connection with the trends in the 
formation of labor market, trends and contradictory aspects of the processes of labor immigration are 
identified. It is shown that labor market occupies a central place among the socio-economic factors 
that determine development of labor immigration. The features and qualitative characteristics of 
labor migrant flows after completion of the active phase of the fight against the coronavirus pandemic 
are considered. An assessment is given to the strategies of migration behavior of foreign workers in 
the national labor market. The ambiguous consequences of attracting and using foreign labor for 
development of the sphere of employment of the country’s population are discussed, a number of key 
problems related to the policy of attracting and using foreign labor force are also revealed. The main 
results of the study can be used in development of measures in the field of regulation of the Russian 
foreign labor market.
Keywords: international labor migration, foreign labor force, migrant workers, labor market, 
migration policy.

References and Internet sources
1. Tsapenko I. P. Ob’ektivnyje i  vosprinimaemyje posledstviya immigratsii [Objective and perceived 

consequences of immigration]. Demoscope Weekly. No. 675–676. Available at: http://demoscope.ru/
weekly/2016/0675/demoscope675.pdf. (Accessed: 15 August 2023). (in Russ.)

2. Rybakovsky L. L. Trudovaya immigratsiya: masshtaby i posledstviya [Labor immigration: the scale 
and consequences]. Uroven’ zhizni naseleniya regionov Rossii [Living Standards of the Population in 
the Regions of Russia]. 2015. No. 3. P. 49–56. DOI: 10.12737/13550 (in Russ.)

3. Iontsev V. A. Mezhdunarodnaya trudovaya migratsiya v usloviyah «komfortnogo» rynka truda v 
Rossii [International labor migration in a «comfortable» labor market in Russia]. Teleskop: zhurnal 
sotsiologicheskih i  marketingovyh issledovanij [Telescope: Journal of Sociological and Marketing 
Research]. 2023. No. 2. P. 90–96. DOI: 10.24412/1994–3776–2023–2–90–96 (in Russ.)



62

Evgeny S. Krasinets, Tatiana V. Shevtsova
POPULATION. VOL. 26. NO.4. 2023

MIGRATION POLICY AND MIGRATION FACTORS

4. Baranenkova T. A., Soboleva I. V. Strukturnyje defitsity rossijskogo rynka truda i  riski migratsii 
[Structural deficiencies of the Russian labor market and migration risks]. Vestnik instituta ekonomiki 
Rossijskoj akademii nauk. [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Science]. 
2018. No. 5. P. 66–78. DOI: 10.24411/2073–6487–2018–00005 (in Russ.)

5. Topilin A. V. Trudovoj potentsial Rossii: demograficheskije i  sotsial’no‑ekonomicheskije problemy 
formirovaniya i ispol’zovaniya [Russia’s labor potential: demographic and socio‑economic problems 
of formation and utilization]. Vestnik Rossijskoj akademii nauk [Herald of the Russian Academy of 
Sciences]. 2019. Vol. 89. No. 7. P. 736–744. DOI: 10.31857/S0869–5873897736–744 (in Russ.)

6. Ivakhnyuk I. V. Predlozheniya k migratsionnoj strategii Rossii do 2035 goda [Proposals for Russia’s 
Migration Strategy till 2035]. Rossijskij sovet po mezhdunarodnym delam [Russian International 
Affairs Council]. Moscow. 2017. 82 p. (in Russ.)

7. Korovkin A. G. Problemy soglasovaniya sprosa na rabochuyu silu i yeyo predlozheniya na rossijskom 
rynke truda [Problems of matching the demand for labor force and its supply in the Russian labor 
market]. Problemy prognozirovaniya [Studies on Russian Economic Development]. 2011. No. 2(125). 
P. 103–123. (in Russ.)

8. Migratsionnyje processy v Rossii [Migration Processes in Russia]. Eds. V. V. Lokosov, L. L. Rybakovsky. 
Moscow. Econ‑Inform. 2014. 383 p. (in Russ.)

Information about the authors:
Krasinets Evgeny Semyonovich, Candidate of Economics, Head of Laboratory, Institute of Socio-Economic 
Studies of Population of the FCTAS RAS, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: e_krasinets@mail.ru; ORCID: 0000–0001–8608–7116; Elibrary AuthorID: 
71705.
Shevtsova Tatyana Vasilievna, Candidate of Economics, Leading Researcher, Institute of Socio-Economic 
Studies of Population of the FCTAS RAS, Moscow, Russia.
Contact information: e-mail: gildenberg@yandex.ru; Elibrary AuthorID: 138572.

Статья поступила в редакцию 31.08.2023, утверждена 03.11.2023, опубликована 29.12.2023.



63

Корсаков К. В.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 4. 2023

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ФАКТОРЫ МИГРАЦИЙ

ВНЕШНЯЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТЫ

Корсаков К. В.
Уральский государственный юридический университет имени В. Ф. Яковлева

(620137, Россия, Екатеринбург, улица Комсомольская, 21)
Институт философии и права Уральского отделения РАН

(620048, Россия, Екатеринбург, улица Софьи Ковалевской, 16)

E–mail: korsakovekb@yandex.ru

Финансирование:
Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда № 23–28–00032 —  URL: 
https://rscf.ru/project/23–28–00032/.

Для цитирования:
Корсаков К. В. Внешняя трудовая миграция в  современной России: социально-правовой и  кри-
минологический контексты // Народонаселение. — 2023. —  Т.  26. — № 4. —  С.  63–74. DOI: 10.19181/
population.2023.26.4.6; EDN: XPLIZS

Аннотация. В  современной России актуальными являются криминологические и  социаль-
ные проблемы внешней трудовой миграции, связанные с большими масштабами неконтро-
лируемой и  нелегальной миграции, а  также с  продолжающейся криминализацией сферы 
миграционных отношений. В данной статье автором предпринята попытка установления 
социальных очагов и детерминантов криминализации процессов миграции и формулирования 
оптимальных криминологических и иных мер и средств, направленных на декриминализацию 
этой сферы и снижение уровня нелегальной миграции в России. Исследование было осущест-
влено на основе эмпирических методов (беседы, глубинные интервью, социологический опрос), 
а  также общенаучных и  междисциплинарных методов познания (сравнительно-правовой, 
формально-юридический и структурно-функциональный). Подтверждена ключевая идея пуб-
ликации о том, что масштабы и уровень криминологических и социальных проблем в области 
внешней трудовой миграции требуют разработки и  принятия кодифицированного норма-
тивного правового акта —  Миграционного кодекса РФ, в  котором детально прописывались 
и  закреплялись правовой статус, порядок въезда и  пребывания, обязанности и  правомочия 
внешних мигрантов в России. В силу особого криминологического значения процессов социаль-
ной адаптации, аккультурации и интеграции внешних трудовых мигрантов автором публи-
кации предлагается разработать и принять федеральный закон «О социальной и культурной 
адаптации и интеграции внешних трудовых мигрантов в Российской Федерации» с подробной 
регламентацией соответствующих мер, процедур и механизмов.
Ключевые слова: внешняя трудовая миграция, социология миграции, преступность мигран-
тов, социальная адаптация мигрантов, криминологическая профилактика.
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Введение

Наблюдаемую в настоящее время в Рос‑
сии миграционную ситуацию нельзя оха‑
рактеризовать как контролируемую 
и  управляемую, о  чем свидетельствуют со‑
храняющийся высокий уровень нелегаль‑
ной миграции и большое количество право‑
нарушений в миграционной сфере. Несмо‑
тря на решительные меры, предпринимае‑
мые органами государственной власти за 
последние годы для борьбы с  незаконной 
миграцией и  поощрения легальных спосо‑
бов трудоустройства иностранных работ‑
ников, контроль со стороны государства над 
миграционными процессами остаётся не‑
достаточным. Плохая управляемость про‑
цессами внешней трудовой миграции край‑
не негативно отражается на состоянии рос‑
сийского рынка труда, влечет повсемест‑
ные нарушения прав и  законных интере‑
сов трудовых мигрантов, формирует очаги 
социальной и  межэтнической напряжён‑
ности в  регионах и  отдельных населённых 
пунктах [1]. Как верно отмечают российские 
криминологи, демографы и социологи —  ис‑
следователи проблем внешней миграции 
(Т. Н. Балашова, Д. В. Брызгалов, В. И. Му‑
комель, Т. А. Прудникова и  другие), неле‑
гальная внешняя миграция сегодня нано‑
сит большой урон ресурсному и  экономи‑
ческому потенциалу большинства регио‑
нов России [2–6]. Финансовые результаты 
трудовой деятельности нелегальных трудо‑
вых мигрантов в виде незаконных заработ‑
ков отправляются за границу, что также со‑
здаёт угрозу финансовой и  экономической 
безопасности России. Согласно замечанию 
С. А. Алтухова, «миграция населения, в том 
числе незаконная её разновидность, при от‑
носительно высоких темпах роста создаёт 
серьёзные угрозы национальной безопас‑
ности Российской Федерации» [7]. Прово‑
димый нами криминологический монито‑
ринг выявил новый стремительный виток 
цикла преступности внешних трудовых ми‑
грантов, пик которого имел место с 2010 по 
2015 гг. и снизился в период 2015–2020 го‑
дов. Согласно официальным данным Гене‑
ральной прокуратуры РФ, приводящим‑

ся в  сборниках о  состоянии преступности 
в России, в 2022 г. иностранными граждана‑
ми было совершено 36993 преступлений, из 
них 30353 преступлений совершены внеш‑
ними мигрантами из стран СНГ.

Сохраняющийся большой приток внеш‑
них трудовых мигрантов из государств 
с  другим социально‑культурным ментали‑
тетом является серьёзным вызовом для РФ, 
особенно если таких иммигрантов не уда‑
ётся быстро адаптировать к новым услови‑
ям жизни и обеспечить их успешную инте‑
грацию в  российский социум. Общий курс 
на либерализацию миграционной поли‑
тики, открытость границ России и  отсут‑
ствие визового режима с  соседними стра‑
нами не позволяют использовать сегодня 
жёсткие меры в упорядочивании миграци‑
онных процессов. Несмотря на усложнение 
геополитической и  международной обста‑
новки ввиду событий на Украине, закрытие 
границ для иностранных работников в обо‑
зримой перспективе вряд ли станет воз‑
можным. Между тем в  России до сих спор 
не существует универсального действую‑
щего организационно‑правового механиз‑
ма, позволяющего с  момента пересечения 
иностранным работником государственной 
границы РФ взять его перемещение по тер‑
ритории нашей страны под контроль.

Проблемы правового регулирования 
и управленческого воздействия 

в сфере внешней трудовой миграции

Используемая в настоящее время систе‑
ма контроля за въездом и выездом из Рос‑
сии, а  равно пребыванием иностранных 
граждан на нашей территории не позволяет 
эффективно отслеживать и  упорядочивать 
миграционные процессы и получать валид‑
ные данные о  числе внешних мигрантов, 
находящихся в настоящее время в РФ. Ныне 
действующее российское законодатель‑
ство не предоставляет достаточной норма‑
тивно‑правовой базы для полномасштаб‑
ного и  эффективного противодействия не‑
легальной миграции [8]. Используемые ор‑
ганами власти методы управления в сфере 
внешней миграции основываются на ста‑
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тичных нормативных положениях, тогда 
как миграция —  это многоплановый и поли‑
валентный динамический процесс. Управ‑
ление им должно основываться на научно 
обоснованных прогнозах развития мигра‑
ционной ситуации в  нашей стране: имен‑
но с  помощью криминологических, демо‑
графических и социологических прогнозов 
возможно повысить эффективность прини‑
маемых управленческих решений в  обла‑
сти внешней миграции, правильно ориен‑
тировать и  скоординировать деятельность 
правоохранительной органов и  контроль‑
но‑надзорных структур. Полагаем, что по‑
высить эффективность и  результативность 
управления в  области трудовой миграции 
возможно посредством внедрения между‑
народных стандартов системы менедж‑
мента качества (в  частности, международ‑
ного стандарта ISO 9001:2008, на соответ‑
ствие требованиям которого организации 
проходят сертификацию системы менедж‑
мента качества и  аналогичного российско‑
му стандарту ГОСТ Р ИСО 9001–2008) в дея‑
тельность субъектов этого вида управле‑
ния. Данный стандарт устанавливает тре‑
бования к  системе менеджмента качества 
в тех случаях, когда организация нуждается 
в  демонстрации своей способности созда‑
вать продукт или оказывать услуги, отвеча‑
ющие соответствующим обязательным тре‑
бованиям, и ставит своей целью повышение 
удовлетворённости потребителей посред‑
ством эффективного применения системы 
менеджмента качества, включая процес‑
сы постоянного её улучшения. Требования 
этого стандарта являются общими и  пред‑
назначены для применения всеми органи‑
зациями независимо от их вида, структуры 
и специфики.

Повышению эффективности данно‑
го вида управления будут служить анализ 
и  использование иностранного опыта ре‑
гламентации и  упорядочивания мигра‑
ционных процессов. В  частности, в  Китае 
в  настоящее время за многие преступле‑
ния и правонарушения в этой сфере обще‑
ственных отношений установлена строгая 
юридическая ответственность, а  также на‑
лажено сотрудничество по вопросам борь‑

бы с незаконной миграцией со многими го‑
сударствами мира, включая Россию. Власти 
КНР ведут последовательную и дальновид‑
ную политику по активному привлечению 
из‑за рубежа высококвалифицированных 
профессионалов и  мастеров редких специ‑
альностей в  целях применения их знаний, 
умений и навыков в разных областях произ‑
водства, науки и техники [9]. В США и мно‑
гих странах Европы (Австрия, Германия, Ве‑
ликобритания, Франция и  другие) обеспе‑
чение защиты прав и  законных интересов 
внешних трудовых мигрантов в  соответ‑
ствии с нормами «Международной конвен‑
ции о  защите прав трудящихся‑мигрантов 
и членов их семей» от 18 декабря 1990 г. со‑
провождается ужесточением государствен‑
ного контроля за соблюдением обязанности 
покинуть территорию этой страны в случа‑
ях грубого нарушения миграционного за‑
конодательства и  усиления мер уголовной 
и  административной ответственности за 
подделку любых разрешительных докумен‑
тов [10–15].

Проводимую в  настоящее время на фе‑
деральном уровне миграционную полити‑
ку следует дополнить и  конкретизировать 
путём разработки и  принятия программ 
по противодействию нелегальной внеш‑
ней миграции на уровне регионов России. 
Структура таких региональных программ 
должна включать цели и  задачи соответ‑
ствующей программы, принципы преду‑
предительной деятельности в  отношении 
нелегальной миграции на местном уров‑
не, социально‑криминологическую харак‑
теристику того или иного региона, параме‑
тры нелегальной миграции в  регионе РФ, 
прогноз развития миграционной ситуации 
в регионе на ближайшую перспективу, кон‑
кретные мероприятия по предупреждению 
нелегальной миграции на уровне соответ‑
ствующего региона.

По нашему мнению, назрела необходи‑
мость формирования единого механизма 
взаимодействия государственных и  муни‑
ципальных ведомств, занимающихся про‑
блемами регламентации миграционных 
процессов, который обеспечил бы согласо‑
ванность их деятельности. Данный меха‑
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низм следует рассматривать как структур‑
ный элемент и составную часть общего ме‑
ханизма межгосударственного взаимодей‑
ствия в сфере миграции.

В дело повышения эффективности ме‑
ждународного сотрудничества в  области 
противодействия нелегальной миграции 
и  связанной с  ней преступности большой 
вклад могут внести секретариаты, испол‑
нительные комитеты и  иные органы СНГ, 
ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС и  ОДКБ. Полагаем, 
что в  рамках функционирования данных 
структур следует развивать систему между‑
народных и  межгосударственных согла‑
шений, направленных на стимулирование 
и  поддержку законной трудовой миграции 
и снижение уровня нелегальной миграции. 
В частности, посредством заключения реад‑
миссионных соглашений и проработки еди‑
ных стандартов и правил по принятию ре‑
шений об ограничении въезда и  пребыва‑
ния в России лиц, ранее совершавших тяж‑
кие преступления; депортации иностран‑
цев, отбывших уголовное наказание в виде 
лишения свободы в российских пенитенци‑
арных заведениях; обеспечении доброволь‑
ного возвращения на родину тех иностран‑
цев, которым по каким‑то причинам не уда‑
лось получить необходимые разрешитель‑
ные документы и легализовать свой статус 
(в  частности, для этого во многих странах 
мира законодательно закрепляется усло‑
вие о  наличии на счёте иммигранта опре‑
делённой денежной суммы, которая предо‑
ставит возможность его депортации за свой 
счёт в случае нарушения им миграционных 
правил). На международном уровне также 
возможно формирование единой и  удоб‑
ной для пользователей службы трудового 
найма, а равно создание межгосударствен‑
ной информационной системы, аккумули‑
рующей регулярно обновляемые данные 
о  имеющихся вакансиях, условиях трудо‑
устройства и внешних трудовых мигрантах, 
въехавших и  выехавших за пределы того 
или иного государства.

Усилия представителей России в  ме‑
ждународном правотворчестве должны 
быть направлены на формирование бла‑
гоприятных условий для обеспечения рос‑

сийской экономики квалифицирован‑
ной рабочей силой из государств, кото‑
рые культурно и  исторически близки на‑
шей стране. К  их числу в  первую очередь 
относятся бывшие советские республики, 
граждане которых пользуются безвизо‑
вым режимом въезда на территорию РФ. 
Сегодня для таких иностранцев обеспе‑
чены возможности для легализации сво‑
его статуса и  вступление в  законные тру‑
довых отношения со стороны государства, 
однако, проведённые нами эмпирические 
исследования —  беседы, глубинные интер‑
вью и социологический опрос (июнь‑июль 
2023 г.) 1012 внешних трудовых мигран‑
тов‑нелегалов, приехавших из стран Сред‑
ней Азии и  работающих в  сферах строи‑
тельства, транспорта и  торговли в  круп‑
ных российских городах‑миллионерах 
Екатеринбурге, Челябинске, Перми и Уфе 1 
показали, что многие нелегальные ми‑
гранты хоть и осознают плюсы и преиму‑
щества легального трудоустройства, но не 
вступают в законные трудовые отношения 
по ряду веских причин, одна из которых —  
действующая в  России система подоход‑
ного налогообложения [16]. Все это требует 
реализации управленческих мер по фор‑
мированию условий для устранения целе‑
сообразности перехода мигрантов в тене‑
вой сектор экономики, в частности, меро‑
приятий по формированию экономиче‑
ских стимулов для легального и  транспа‑
рантного использования труда мигрантов 
отечественными работодателями, одним 
из которых может послужить закрепление 
на законодательном уровне льгот, префе‑
ренций и преимуществ при получении го‑
сударственного заказа.

Эмпирические исследования также вы‑
явили, что немалая часть нелегальных ми‑
грантов из стран Средней Азии не обладают 
достаточными знаниями о том, что и в ка‑

1 При проведении опроса в  целях обеспечения репре-
зентативности выборки нами был применена методика 
«типичный представитель», при которой из генеральной 
совокупности (внешних трудовых мигрантов, приехавших 
из-за рубежа и работающих в настоящее время в России) 
были отобраны респонденты с таким признаком целевой 
аудитории, как длительное нахождение на территории 
РФ нелегально, то есть без необходимых разрешительных 
документов.
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кие сроки им необходимо сделать для ле‑
гализации своего положения по прибытию 
в  Россию. Но более важным явился вывод, 
что личностные предпочтения большин‑
ства трудовых мигрантов расходятся с  ин‑
тересами нашей страны по таким аспек‑
там, как направленность и  рассредоточе‑
ние миграционных потоков и  интегриро‑
ванность мигрантов в принимающее обще‑
ство. Данное расхождение во многом объяс‑
няет сложный и  противоречивый характер 
взаимоотношений между внешними трудо‑
выми мигрантами и представителями рос‑
сийского социума и  государства, который 
обостряется проблемами в  формировании 
общественного мнения по вопросам ми‑
грации со стороны СМИ, нередко искажаю‑
щих существующую в миграционной сфере 
реальность.

В связи с проводимой в настоящее время 
работой по формированию проекта нового 
федерального закона «Об условиях въезда 
(выезда) и пребывания (проживания) в Рос‑
сийской Федерации иностранных граждан 
и лиц без гражданства» необходимо учесть 
недостатки действующего миграционного 
законодательства, в  частности, возникаю‑
щие противоречия в  тексте федерального 
закона «О правовом положении иностран‑
ных граждан в Российской Федерации». Со‑
гласно нормам данного закона российские 
работодатели и  заказчики работ (услуг) не 
должны получать разрешения на привле‑
чение в качестве рабочей силы многих ка‑
тегорий иностранных граждан, включая 
постоянно или временно проживающих 
в настоящее время в России и обучающих‑
ся в  российских образовательных органи‑
зациях. Между тем последовательное про‑
ведение в  жизнь принципа приоритетно‑
го использования внутренних российских 
трудовых ресурсов требует, чтобы отече‑
ственные работодатели получали разреше‑
ние на привлечение к  работе любого ино‑
странного гражданина, находящегося сего‑
дня на территории России. На наш взгляд, 
данная недоработка, приводящая к  несо‑
блюдению приоритетного права россий‑
ских граждан на привлечение к труду вну‑

три нашей страны, должна быть законода‑
тельно устранена.

Направления, пути и способы 
решения выявленных проблем

Для решения выявленных проблем нами 
предлагается всем трудовым мигрантам 
сразу при въезде в  РФ раздавать специ‑
альные буклеты на их родном языке, кото‑
рые содержали бы информацию о  правах 
и  обязанностях иностранных граждан, на‑
ходящихся на территории России, и  о дру‑
гих важных вопросах, связанных с  требо‑
ваниями, предъявляемыми действующим 
российским законодательством к внешним 
трудовым мигрантам. Отечественные СМИ 
необходимо ориентировать на выпуск ин‑
формационного контента и материалов, на‑
правленных на укрепление идей толерант‑
ности, интернационализма, веротерпимо‑
сти и  добрососедского отношения к  внеш‑
ним трудовым мигрантам со стороны жи‑
телей России. На федеральном уровне сле‑
дует разработать специальную информа‑
ционно‑просветительскую программу, на‑
целенную на формирование правильного 
представления об укладе жизни, этнопси‑
хологии, менталитете, обычаях и традици‑
ях как народов России, так и других стран, 
выходцы из которых являются работающи‑
ми в РФ внешними трудовыми мигрантами, 
а  также предусматривающей проведение 
совместных культурных, научно‑популяр‑
ных, музыкальных, творческих и  спортив‑
ных мероприятий и  проектов с  участием 
иностранных работников, их детей и широ‑
ких слоёв населения России. Активное при‑
влечение к работе с внешними мигрантами 
общественных объединений, некоммерче‑
ских неправительственных организаций, 
землячеств и  национально‑культурных ав‑
тономий, наиболее авторитетных предста‑
вителей исламского духовенства и  мусуль‑
манских законоведов (факихов, муфтиев, 
улемов (алимов), мулл, имамов, мавлави, 
шейхов, кадиев) способно усилить систему 
профилактики конфликтов, возникающих 
между сообществами внешних трудовых 
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мигрантов и их диаспорами и автохтонным 
населением.

Данные меры полностью оправданы, 
т. к. социальные конфликты, противоречия 
и напряжённость между коренным населе‑
нием и иммигрантами в основном связаны 
с  подробно описанной в  социологической 
и  демографической литературе ситуацией 
столкновения различных культур (субкуль‑
тур) и условиями этнопсихологической не‑
совместимости [17]. Мигранты воспроизво‑
дят усвоенные в их родных странах поведен‑
ческие шаблоны, схемы и модели, которые 
часто не соответствуют принятым в России 
поведенческим нормативам и  стандартам. 
Причём многие внешние трудовые мигран‑
ты в повседневной жизни выбирают не ва‑
риант адаптации под социокультурные ори‑
ентиры и ценности автохтонного населения 
России, а избирают путь изоляции и сохра‑
нения собственной социокультурной иден‑
тичности. А  предупреждение анклаватиза‑
ции иммигрантов, как отмечает О. В. Щед‑
рина, относится к числу первостепенных за‑
дач в деле социальной интеграции, адапта‑
ции [18]. Изучение социально‑бытовой сре‑
ды внешних трудовых мигрантов из стран 
Средней Азии, находящихся в  настоящее 
время в  России как легально, так и  неле‑
гально, выявило наличие большого потен‑
циала инкультурации их детей через функ‑
ционирующую в РФ образовательно‑воспи‑
тательную систему.

За последнее время на страницах науч‑
ной литературы не раз поднимался вопрос 
об учреждении в  РФ должности омбудсме‑
на по правам внешних трудовых мигрантов 
(в  ряде государств мира такая должность 
именуется миграционным комиссаром), ко‑
торый бы на регулярной и профессиональ‑
ной основе занимался защитой прав, свобод 
и  законных интересов внешних трудовых 
мигрантов. С  учётом скопившихся в  обла‑
сти трудовой миграции проблем, мы счита‑
ем, что данная инициатива правильна, а во‑
прос об учреждении такой должности дол‑
жен быть проработан на законодательном 
уровне.

Для успешной криминологической про‑
филактики правонарушений со стороны 

внешних трудовых мигрантов необходима 
нейтрализация причин и  условий, способ‑
ствующих криминализации данной кате‑
гории иностранцев. При этом следует учи‑
тывать, что причины и  условия нелегаль‑
ной миграции и  преступного поведения 
внешних трудовых мигрантов взаимосвя‑
заны, они требуют комплексного изучения 
с  учётом особенностей мотивации анти‑
общественного поведения со стороны ми‑
грантов. Представляется, что сегодня необ‑
ходимо скорректировать подходы к  мерам 
ответственности за организацию и обеспе‑
чение каналов нелегальной миграции: уста‑
новление соответствующего общественной 
опасности данного вида деятельности уго‑
ловного наказания позволит оказать пред‑
упредительное воздействие на условия, 
предпосылки и  факторы нелегальной ми‑
грации [19; 20].

Подчеркнём, что высокая латентность 
миграционной преступности существенно 
затрудняет получение достоверной и  пол‑
ной информации о ней и выбор адекватных 
мер реагирования со стороны правоохрани‑
тельных органов и иных властных структур. 
Для снижения уровня латентности данной 
разновидности преступности предлагается 
повысить социальный контроль за деятель‑
ностью по регистрации преступлений, со‑
вершенных иммигрантами, а также на регу‑
лярной основе проводить социологические 
опросы местного населения и  представи‑
телей иммигрантских сообществ и диаспор 
с  целью выявления реального количества 
преступных деяний, совершенных внешни‑
ми трудовыми мигрантами и в отношении 
самих таких мигрантов на территории соот‑
ветствующего населённого пункта.

В территориальных органах внутрен‑
них дел России до сих пор не проводится 
«специальной и  целенаправленной рабо‑
ты по профилактике и  упреждению ми‑
грационной преступности» [21], а  обна‑
ружение, регистрация и  расследование 
фактов криминальной активности в  об‑
ласти миграционных процессов не отно‑
сится к числу приоритетов в оперативно‑
розыскной деятельности. Эти факты не‑
гативно сказываются на криминогенной 
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ситуации в  миграционной сфере. В то же 
время надо отметить успехи в деятельно‑
сти прокуратуры РФ по выявлению и пре‑
сечению противоправной деятельности, 
направленной на мнимую легализацию 
внешних мигрантов в интернете: предло‑
жений о  заключении фиктивных браков, 
купле‑продаже паспортов гражданина РФ, 
видов на жительство и иных официальных 
документов, подтверждающих законный 
характер пребывания на территории стра‑
ны. Сайты и порталы в интернете, на кото‑
рых внешним трудовым мигрантам пред‑
лагается приобрести сертификаты владе‑
ния русским языком, знания истории Рос‑
сии и основ российского законодательства 
без проведения тестирования, оформить 
без фактического прохождения обучения 
дипломы, школьные аттестаты и иные до‑
кументы, по инициативе прокуратуры за‑
крываются и  блокируются на основании 
судебных решений. На российских сай‑
тах интернета также часто размещают‑
ся и тиражируются нацеленные на имми‑
грантов объявления о  купле‑продаже ме‑
дицинских справок, необходимых для тру‑
доустройства либо поступления в образо‑
вательную организацию, которые в  наши 
дни в  судебном порядке признаются ин‑
формацией, запрещённой к  распростра‑
нению на территории РФ.

Считаем, что среди потоков прибываю‑
щих в  Россию внешних трудовых мигран‑
тов (путём применения криминалистиче‑
ских, криминологических и  оперативно‑
розыскных методов и  приёмов, включаю‑
щих в  себя профайлинг, агентурную рабо‑
ту, спецпроверки, тесное взаимодействие 
с иностранными и международными право‑
охранительными органами, дактилоскопию 
и другие способы идентификации, исполь‑
зование специальных информационных баз 
и  прочее) следует оперативно и  своевре‑
менно выявлять представителей (членов, 
эмиссаров, агентов, вербовщиков и др.) экс‑
тремистских и террористических объедине‑
ний, которые дискредитируют и  формиру‑
ют негативное представление об остальных 
внешних мигрантах, большинство из кото‑
рых —  честные и законопослушные люди, на 

которых часть россиян переносит негатив‑
ные эмоции и  чувства, вызываемые у  них 
преступной деятельностью террористов, 
наркоторговцев и бандитов из стран Сред‑
ней Азии и Закавказья, ваххабитов и этни‑
ческих криминальных сообществ, к  кото‑
рым обычные трудовые мигранты никако‑
го отношения не имеют, и блокировать воз‑
можность их прибытия в нашу страну.

Эффективному противодействию не‑
легальной миграции в  РФ в  текущий мо‑
мент мешают лакуны, пробелы и  недора‑
ботки законодательного плана. В  частно‑
сти, статья  322.1 Уголовного кодекса (УК) 
РФ, предусматривающая уголовную ответ‑
ственность за организацию незаконной 
миграции, не содержит понятия незакон‑
ной миграции и  не делает отсылки к  нор‑
мативным правовым актам, содержащим 
таковое. Определение незаконной мигра‑
ции приведено в тексте Концепции сотруд‑
ничества государств‑участников СНГ в про‑
тиводействии незаконной миграции, одоб‑
ренной Решением Совета глав государств 
СНГ от 16  сентября 2004 г., согласно кото‑
рому «незаконная миграция представляет 
собой перемещение на территорию госу‑
дарства‑участника СНГ, пребывание, пере‑
мещение с  его территории граждан госу‑
дарств‑участников СНГ, третьих государств 
и лиц без гражданства с нарушением зако‑
нодательства данного государства». Пола‑
гаем, что аналогичное определение должно 
содержаться и в примечании к статье 322.1 
УК РФ. Другим недостатком статьи 322.1 УК 
РФ является закрепление уголовной ответ‑
ственности лишь для организаторов неза‑
конной миграции, тогда как помимо орга‑
низаторов в  такой преступной деятельно‑
сти участвуют и  иные соучастники. В дан‑
ной связи мы предлагаем дополнить ста‑
тью 322.1 УК РФ указанием не только на ор‑
ганизацию, но и  на участие в  незаконной 
миграции, изменив её название на «Орга‑
низация и участие в незаконной миграции» 
и изложив текст части 1 данной статьи сле‑
дующим образом: «Организация незакон‑
ного въезда в Российскую Федерацию ино‑
странных граждан или лиц без граждан‑
ства, их незаконного пребывания в Россий‑
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ской Федерации или незаконного транзит‑
ного проезда через территорию Россий‑
ской Федерации, а также участие в данных 
действиях».

Заключение

Масштаб криминологических и социаль‑
ных проблем в  области внешней трудовой 
миграции в настоящее время велик и затра‑
гивает не только плоскость уголовных и ад‑
министративных правоотношений, а в рав‑
ной степени сферы трудовых, гражданских, 
предпринимательских и  конституционных 
правоотношений. Разрешение данных во‑
просов законодательным путём возможно 
посредством широкого обсуждения, тща‑
тельной проработки и принятия специаль‑
ного кодифицированного нормативного 
правового акта —  Миграционного кодекса 
Российской Федерации, в  котором деталь‑
но прописывались и  закреплялись бы пра‑
вовой статус, порядок въезда и пребывания, 
обязанности и  правомочия внешних ми‑
грантов в России.

Идея систематизации и  кодификации 
миграционного законодательства в  целом 
не нова и на протяжении длительного вре‑
мени является предметом дискуссий поли‑
тиков, учёных, управленцев. Практические 
шаги в данном направлении уже предпри‑
няты. В ходе работы Межпарламентской ас‑
самблеи государств‑участников СНГ состоя‑
лось заседание Постоянной комиссии по 

социальной политике и  правам человека, 
участники которого рассмотрели проекты 
модельного Миграционного кодекса для го‑
сударств‑участников СНГ, что придало им‑
пульс и усилило деятельность по разработке 
проекта Миграционного кодекса в России.

Нами также предлагается подготовить 
и принять федеральный закон «О социаль‑
ной и культурной адаптации и интеграции 
внешних трудовых мигрантов в Российской 
Федерации» с подробным описанием и нор‑
мативной регламентацией соответствую‑
щих мер, процедур и механизмов. Необхо‑
димость его разработки связана с тем, что 
действующие в настоящее время норматив‑
ные акты в области социальной адаптации 
и интеграции иммигрантов, а также прово‑
димые органами власти субъектов РФ и му‑
ниципалитетами мероприятия по включе‑
нию внешних трудовых мигрантов в  рос‑
сийский рынок труда, не позволяют обес‑
печить системный подход к  решению со‑
циальных и  криминологических проблем 
во взаимоотношениях иностранных работ‑
ников с  принимающим российским обще‑
ством. Нарастающие в  социуме проблемы 
криминализации, маргинализации, анкла‑
ватизации и геттоизации внешних мигран‑
тов являются подтверждением недостаточ‑
ности осуществляющихся мероприятий 
и  инициатив, нуждающихся в  законода‑
тельном фундаменте и должном ресурсном 
обеспечении.
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Abstract. In modern Russia, criminological and sociological problems of external labor migration are 
relevant and topical, and primarily associated with large-scale uncontrolled and illegal migration, 
as well as with the ongoing criminalization of the sphere of migration relations. The problems 
accumulated in the migration area pose a significant threat to the national security of our country. 
The author has made an attempt to identify social hotbeds and determinants of the criminalization 
of migration processes and to formulate special measures and means aimed at decriminalizing the 
sphere of migration relations and reducing the level of illegal migration in Russia. The aim was to 
consider the current processes in the field of external labor migration in the Russian Federation and 
specific tasks to identify the main problems in this area in the socio-legal and criminological context 
and to propose effective ways to solve them, which are characterized by novelty and originality both 
in practical and theoretical terms. The research was carried out on the basis of empirical methods of 
cognition (conversations, in-depth interviews, sociological survey), as well as general scientific and 
interdisciplinary methods of cognition (comparative legal, formal legal and structural-functional). 
The key idea of this publication is that the scale and level of criminological and sociological problems 
in the field of external labor migration require development and adoption of a codified regulatory 
legal act —  Migration Code of the Russian Federation, which would prescribe in detail and enshrine 
legal status, order of entry and stay, duties and rights of external migrants in Russia. Due to the 
special criminological and social significance of the processes of social adaptation, acculturation and 
integration of external labor migrants, the author of the publication proposes to develop and adopt 
a Federal Law «On social and cultural adaptation and integration of external labor migrants in the 
Russian Federation» with detailed regulation of appropriate measures, procedures and mechanisms.
Keywords: external labor migration, sociology of migration, migrant crime, social adaptation of 
migrants, criminological prevention.
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Аннотация. В информационном обществе данные социальных сетей наряду с официальной 
статистикой и социологическими опросами становятся важным источником информации 
о миграции населения. В статье анализируются возможности и опыт использования профи-
лей пользователей социальной сети «ВКонтакте» для изучения внутренней образовательной 
миграции. Основная цель работы —  выявление зон влияния ведущих центров высшей школы, 
притягивающих межрегиональных образовательных мигрантов. Главным методом иссле-
дования выступил анализ цифровых следов пользователей социальной сети. В  результате 
выявлены зоны влияния 23 городов, являющихся ведущими центрами получения высшего обра-
зования в РФ. К ним авторы относят города, соответствующие одному из критериев: нали-
чие университета со статусом «федеральный» или включённого в число 10 лучших в России 
согласно рейтингу QS World University Rankings 2022, численность населения свыше 1 млн че-
ловек. Для каждой зоны рассчитано соотношение числа пользователей социальной сети: об-
учающихся в регионах тяготения центра, обучающихся во всех или только в «своём» ведущем 
центре высшей школы. Установлено, что территориальная близость не является определяю-
щим фактором формирования зон тяготения ведущих центров высшей школы в современной 
России. На формирование образовательных потоков влияет совокупность факторов: пре-
стижность вуза, качество получаемого образования, предлагаемые направления подготовки, 
низкая стоимость обучения, наличие крупного города, восприятие социально-экономических 
условий и другие. Делается вывод, что использование данных социальной сети «ВКонтакте» 
для изучения образовательной миграции позволяет продвинуться в изучении процессов обра-
зовательной миграции.
Ключевые слова: высшая школа, социальные сети, «ВКонтакте», внутренняя миграция, 
образовательная миграция, регионализация, регионы России.
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Введение

Обучение в  высшем учебном заведе‑
нии является важнейшим событием в жиз‑
ни человека, нередко приводящим к смене 
места жительства на период учёбы или без‑
возвратно. Для молодого человека завер‑
шение общего образования открывает воз‑
можности профессионального самоопреде‑
ления и  миграционной мобильности. Для 
региона наличие развитого университета 
является ресурсом, необходимым для при‑
влечения населения с  других территорий 
и  удержания собственного человеческого 
потенциала.

В данной работе рассмотрено получение 
высшего образования в  «ведущих центрах 
высшей школы» —  городах, имеющих наи‑
больший потенциал для привлечения обра‑
зовательных мигрантов. Внутрироссийские 
образовательные миграции и  зоны сбора 
абитуриентов исследуются с использовани‑
ем профилей пользователей сети «ВКонтак‑
те». Привлечение данных социальных сетей 
как источника для изучения миграции об‑
условлено существующими недостатками 
миграционного учёта: перемещение насе‑
ления в  пределах страны не всегда сопро‑
вождается выполнением формальных про‑
цедур, регистрацию по месту жительства 
или пребывания мигранты нередко игнори‑
руют. Система учёта образовательной ми‑
грации в России также выступает объектом 
критики со стороны специалистов, указы‑
вающих, например, на расхождение данных 
Росстата и Минобрнауки РФ [1]. Внутрирос‑
сийские образовательные мигранты, запол‑
няя листки статистического учёта, как при‑
чину должны выбирать формулировку «в 
связи с учёбой». Однако вместо данной при‑
чины переселенцы стали чаще указывать 
другие. Так, в 2021 г. «в связи с учёбой» пе‑
реселилось 7,3% внутрироссийских мигран‑
тов старше 14 лет, а в 2015 г. таковых было 
16,9% 1. Кроме того, публикуемые данные 
текущей статистики не позволяют опре‑
делить уровень учреждений образования, 

1 Численность и  миграция населения Российской Феде-
рации в  2021  году (статистический бюллетень). —  URL: 
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13283 (дата 
обращения: 12.12.2022).

притягивающих мигрантов, и  конкретные 
города‑центры притяжения.

Дополнительные возможности для из‑
учения межрегиональной миграции даёт 
использование цифрового следа, который 
оставляют люди, проводя время в социаль‑
ных сетях. Даже при условии, что распро‑
странённость социальных сетей среди со‑
циально‑демографических групп населе‑
ния неодинакова, данные, извлекаемые из 
профилей пользователей, позволяют сфор‑
мировать внушительные выборки, облада‑
ющие необходимой полнотой информации. 
Понимаем, что пользователи могут указы‑
вать в  профиле недостоверные сведения, 
закрывать информацию о  себе, что при‑
водит к  смещению выборки. Поэтому пер‑
спективы использования данных социаль‑
ных сетей связаны с  верификацией полу‑
ченных сведений, уточнением критериев 
достоверности данных, а  также привлече‑
нием математических методов [2].

В качестве источника данных о  внутри‑
российской миграции, связанной с получе‑
нием высшего образования, использована 
выгрузка из социальной сети «ВКонтакте», 
которая содержит публичные профили сту‑
дентов и  выпускников вузов. Каждый за‑
полненный профиль, выгруженный из со‑
циальной сети, содержит набор сведений 
о  пользователе: информацию об образова‑
нии и  карьере, демографических характе‑
ристиках, интересах, месте рождения, учё‑
бы, проживания в разрезе конкретных насе‑
лённых пунктов. Кроме того, сеть «ВКонтак‑
те» имеет открытое API 2, которое позволя‑
ет получить более полную обобщённую ин‑
формацию о пользователях.

Обзор исследований миграции 
населения на основе 
данных «ВКонтакте»

Одна из первых работ по изучению ми‑
грации на основе сведений о  пользовате‑
лях в  социальной сети «ВКонтакте» была 
предпринята Н. Ю. Замятиной [3], предло‑
жившей оценивать территориальные зоны 

2 Использование API. —  URL: https://vk.com/dev/first_guide 
(дата обращения: 01.12.2022).
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сбора абитуриентов и  распределения вы‑
пускников вузов. Данная работа вылилась 
в создание веб‑атласа «Виртуальное населе‑
ние России», в котором была представлена 
информация о  местах учёбы и  жительства, 
датах рождения, именах и  дружеских свя‑
зях пользователей социальной сети «ВКон‑
такте» [4]. Выгрузка осуществлялась в нача‑
ле 2015 г., то есть до появления возможно‑
сти сделать профиль закрытым, что позво‑
лило охватить 88 млн профилей. Указанный 
проект, выступая результатом масштабно‑
го исследования, рассматривается и как ис‑
точник информации для других работ. На‑
пример, на основе его данных В. В. Фаузер 
и А. В. Смирнов изучали направления пере‑
мещения населения Арктики [5].

Другая группа социологов для изучения 
трансграничной образовательной мигра‑
ции использовала данные сети «ВКонтак‑
те» по потокам образовательных мигран‑
тов из 279 российских городов в 40 зарубеж‑
ных странах. Это позволило сгруппировать 
регионы России по тяготению к  странам 
Ближнего Востока, Скандинавии, Китаю [6]. 
Н. К. Габдрахманов и  Т. С. Бабкина рассма‑
тривали географию поступления абитури‑
ентов (в разрезе федеральных округов), ис‑
пользуя профили выпускников шести вузов 
России: Высшей школы экономики, Том‑
ского государственного университета, Се‑
верного (Арктического), Северо‑Восточно‑
го, Уральского федеральных университетов, 
МГУ имени М. В. Ломоносова [7]. Н. К. Габ‑
драхманов, В. В. Орлова и Ю. К. Александро‑
ва положили в основу типологии миграци‑
онного поведения данные цифровых следов 
студентов восьми университетов (кроме 
вышеназванных, Омского государственно‑
го университета имени Ф. М. Достоевского, 
Тюменского государственного университе‑
та). Типы миграционного поведения выяв‑
лялись путём соотношения местоположе‑
ний «родной город» и «текущий город», вы‑
делив студентов, которые приезжают в  го‑
род вуза и остаются в нём или считают ре‑
гион вуза как транзитный [8]. И. П. Смирнов, 
Д. М. Виноградов и А. И. Алексеев предлага‑
ют рассматривать данные социальной сети 
как отражение предыдущей миграции насе‑

ления. На примере «межстоличной» Твер‑
ской области, теряющей население, авторы 
выявили распределение по современному 
месту проживания участников сообществ 
«ВКонтакте» по отдельным населённым 
пунктам региона [9].

Новизна подхода, предлагаемого авто‑
рами данной статьи, заключается в  охвате 
всей территории России. Удалось получить 
базу данных, в которой обозначен не толь‑
ко город получения образования, но и реги‑
он выхода мигрантов с делением до уровня 
муниципального образования. Это первая 
подобная попытка после того, как пользо‑
ватели «ВКонтакте» получили возможность 
закрывать свои профили.

Источники информации

Количество пользователей «ВКонтакте» 
из России, по данным на 2021 г., составляло 
более 72 млн пользователей 3. При выгрузке 
данных существуют ограничения: не у всех 
пользователей профиль хотя бы частично 
заполнен. Кроме того, с сентября 2018 г. ад‑
министрация «ВКонтакте» объявила о  «ре‑
форме приватности», благодаря которой 
появилась возможность делать профили за‑
крытыми, данные по ним невозможно по‑
лучить, не нарушая законодательство о за‑
щите персональных данных.

Для проведения исследования необхо‑
димы данные, содержащие информацию 
о регионе выхода и месте обучения студен‑
тов и  выпускников российских вузов. Вы‑
грузка данных цифрового следа из «ВКон‑
такте» осуществлена в  научно‑исследова‑
тельской лаборатории прикладного анализа 
больших данных Томского государственно‑
го университета с помощью платформы «SN 
Lab» (https://lk.opendata.university) в февра‑
ле 2022 года.

Для того чтобы пользователь был вклю‑
чён в  выборку, необходимо соблюдение 
следующих условий: 1) тип аккаунта —  «от‑
крытый» для выгрузки данных; 2) нали‑
чие в  профиле пользователя заполнен‑

3 Аудитория ВКонтакте 2021: ежегодный рост про-
должается. —  URL: https://vc.ru/vk/279614-auditoriya-
vkontakte-2021-ezhegodnyy-rost-prodolzhaetsya (дата 
обращения: 01.12.2022).
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ного поля «родной город» («home_city_
name»), а при его отсутствии поля «школа» 
(«schools_city»), необходимых для иденти‑
фикации места жительства до поступления 
в вуз. В случаях, когда пользователи указы‑
вали двойные названия населённых пунк‑
тов (например, «Курган‑Тюмень»), в  раз‑
работку брался город, указанный первым; 
3) наличие в  профиле пользователя запол‑
ненных полей «вуз» («univ_name») и «город 
вуза» («univ_city_name») —  для идентифи‑
кации города, в  который переехал пользо‑
ватель для обучения. У  пользователей, ко‑
торые указали, что обучались в нескольких 
вузах, рассматривалось последнее учебное 
заведение; 4) наличие в профиле пользова‑
теля заполненного поля «дата рождения». 
Указанным условиям соответствовали на 
момент выгрузки профили 5,3 млн пользо‑
вателей «ВКонтакте» во всех регионах РФ. 
В  работе использованы только открытые 
обезличенные данные пользователей, по‑
этому каждому профилю был проставлен 
случайно сгенерированный идентифика‑
тор. Для получения итоговой выборки про‑
фили не достигших 17 лет были исключены 
из рассмотрения. Далее, по ключевым сло‑
вам, были исключены пользователи, у кото‑
рых в  поле «вуз» («univ_name») указано не 
высшее учебное заведение, а колледж, тех‑
никум и  другое. В  итоге, количество поль‑
зователей «ВКонтакте» было сокращено до 
3,7  млн человек. Полученный набор дан‑
ных превышает выборку, например, Всерос‑
сийской микропереписи населения 2015 г. 
в 2,2 млн человек 4.

Следующим этапом являлась привязка 
данных пользователей к  регионам на ос‑
новании информации о родном городе или 
школе. Для решения этой задачи использо‑
вался набор данных сайта ИНИД «Населён‑
ные пункты России: численность населе‑
ния и  географические координаты» 5. Мас‑
сив данных включал более 70 млн позиций, 
4 Социально-демографическое обследование (микро-
перепись населения) 2015  года. —  URL: https://rosstat.gov.
ru/micro-perepis (дата обращения: 12.02.2023).
5 ИНИД. Населённые пункты России: численность насе-
ления и географические координаты. Источник: Минздрав 
РФ; обработка: Инфраструктура научно-исследователь-
ских данных, АНО «ЦПУР», 2021. —  URL: http://data-in.ru/
data-catalog/datasets/160/ (дата обращения: 12.08.2022).

для работы с  которым использовался язык 
программирования Python 3. C его помо‑
щью в  начальную таблицу с  базой «ВКон‑
такте» были добавлены данные из базы 
ИНИД по совпадению двух ключевых по‑
лей, присутствующих в обеих базах: назва‑
ние населённых пунктов («home_city_name» 
и «settlement») и название региона («home_
region» и «region»). При условии совпадения 
названных полей профилю пользователя 
сети «ВКонтакте» проставлялся родной ре‑
гион. Такой подход позволил избежать ис‑
кажений в случае одинаковых названий на‑
селённых пунктов, расположенных в  раз‑
ных субъектах РФ.

Ведущие центры высшего 
образования РФ

На основании полученных данных был 
выявлен для каждого субъекта РФ город‑
центр, где высшее образование предпочи‑
тает получать большинство уроженцев или 
выпускников школ региона. Предпочтение 
в  основном отдаётся вузам родных регио‑
нов, и только в Ненецком, Ямало‑Ненецком 
и Чукотском автономных округах, большин‑
ство пользователей направляются в другой 
субъект РФ. Мы исходим из того, что мигра‑
ционная привлекательность центров выс‑
шей школы связана, во‑первых, со стату‑
сом университета; во‑вторых, с  численно‑
стью населения города, поскольку неболь‑
шая численность жителей и  неразвитый 
рынок труда снижают привлекательность 
для мигрантов. Регионы, в  которых отсут‑
ствуют значимые вузы и нет крупных горо‑
дов, в большинстве своём являются экспор‑
тёрами человеческого капитала [10].

Большинство крупных российских уни‑
верситетов находятся в  Москве и  Санкт‑
Петербурге. Наивысшим статусом среди 
российских вузов наделены, наряду с  МГУ 
и  СПбГУ, федеральные университеты. Дан‑
ные университеты создавались с  целью 
формирования и  развития конкуренто‑
способного человеческого капитала в  фе‑
деральных округах РФ. Большинство из 10 
университетов, обладающих статусом «фе‑
деральный» (за  исключением вузов Екате‑



79

Чернышев К. А., Митягина Е. В., Петров Е. Ю.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 4. 2023

МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ФАКТОРЫ МИГРАЦИЙ

ринбурга, Казани, Ростова‑на‑Дону) в  на‑
стоящее время находятся в  городах, не яв‑
ляющихся крупнейшими в  соответствую‑
щих федеральных округах, а 4 университе‑
та —  в городах с населением менее полумил‑
лиона жителей (Архангельск, Калининград, 
Симферополь, Якутск). Вместе с тем, в Рос‑
сии есть 10 городов‑миллионников (Вол‑
гоград, Воронеж, Краснодар, Нижний Нов‑
город, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, 
Уфа, Челябинск), не имеющих университе‑
тов с  подобным статусом, но из‑за много‑
населённости тоже рассматриваются нами 
в качестве ведущих центров высшего обра‑
зования. Включение в  число лучших уни‑
верситетов в  России согласно рейтингу QS 
World University Rankings 2022 6 также ука‑
зывает на высокий статус вуза. Однако не 
в  городах‑миллионниках находятся только 
Московский физико‑технический институт 
(в  городе Долгопрудном, фактически слив‑
шимся с Москвой) и Томский государствен‑
ный университет.

Предложенная схема регионализации не 
лишена недостатков. Во‑первых, в качестве 
ведущих центров не учитываются города 
с  сильными университетами, не входящи‑
ми в лидеры международного рейтинга и не 
имеющими федерального статуса, числен‑
ность населения которых менее 1 млн чело‑
век (Тюмень, Саратов, Барнаул); во‑вторых, 
для регионализации использованы круп‑
ные единицы —  субъекты РФ.

Таким образом, ведущими центрами 
высшей школы, обладающими наибольшим 
потенциалом для привлечения или удержа‑
ния населения в ходе образовательной ми‑
грации, являются 23 города‑центра, соот‑
ветствующие хотя бы одному из критериев: 
наличие университета со статусом «феде‑
ральный» или включённого в число 10 луч‑
ших в  России согласно рейтингу QS World 
University Rankings 2022, численность насе‑
ления свыше 1 млн человек. Получение выс‑
шего образования в  ведущих центрах выс‑
шей школы отметили 2,197  млн пользова‑
телей «ВКонтакте», или 60% от выборки. По 
количеству тяготеющих к ним субъектов РФ 
6 QS World University Rankings 2022. —  URL: https://www.
topuniversities.com/university-rankings/world-university-
rankings/2022 (дата обращения: 12.02.2023).

ведущие города‑центры высшей школы мо‑
гут быть разделены на пять типов (табл. 1).

1. «Столица» —  наибольшим охватом 
пользователей «ВКонтакте» отличается Мо‑
сква —  главный центр высшего образования 
в России, опережающая другие ведущие го‑
рода‑центры по количеству образователь‑
ных мигрантов в 33 субъектах РФ (регионы 
Центральной России, большинство респуб‑
лик Северного Кавказа, отдельные регионы 
Поволжья и Дальнего Востока).

2. «Вторая столица» —  Санкт‑Петербург 
является центром притяжения для 11 субъ‑
ектов РФ. Это почти все субъекты Северо‑
Запада, отдельные регионы Крайнего Севе‑
ра в азиатской части страны.

3. «От 3 до 4 регионов» —  такое число 
тяготеющих субъектов РФ имеют Воронеж, 
Владивосток, Красноярск, Новосибирск.

4. «Свой + 1» —  привлекательны для аби‑
туриентов из своего региона и одного из со‑
седних субъектов РФ: Архангельск, Екате‑
ринбург, Казань, Краснодар, Самара, Сим‑
ферополь, Ставрополь, Томск, Челябинск.

5. «Свой регион» —  зона влияния горо‑
да‑центра охватывает только свой регион: 
Волгоград, Калининград, Нижний Новгород, 
Омск, Пермь, Ростов‑на‑Дону, Уфа, Якутск.

На привлекательность центров оказы‑
вает влияние совокупность основных фак‑
торов, которые учитываются абитуриентом 
при принятии решения о  переезде: терри‑
ториальная близость, параметры сферы об‑
разования, уровень социально‑экономиче‑
ского развития региона. Выбирая универ‑
ситет, абитуриенты стремятся поступить 
в ведущий образовательный центр в своём 
регионе (если таковой имеется) или в бли‑
жайшем субъекте РФ. Формирование зон 
влияния некоторых городов‑центров мо‑
жет быть связано с их былым или современ‑
ным административным статусом в рамках 
территориального устройства страны, опре‑
делившим традиционные связи по получе‑
нию высшего образования. Примерами та‑
кого взаимодействия являются тяготение 
Карачаево‑Черкесской Республики —  к  Ста‑
врополю, Республики Хакасия —  к  Красно‑
ярску, Ненецкого АО —  к  Архангельску. Од‑
нако есть примеры, когда зоны влияния ве‑
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Таблица 1
Тяготение регионов России к ведущим центрам высшего образования 

(по данным профилей пользователей «ВКонтакте»)
Table 1

Gravity of Russian regions to the leading centers of higher 
education (according to «VKontakte» user profiles)

Город‑центр высшего 
образования Регионы тяготения Тип

Архангельск Архангельская обл., Ненецкий АО 4

Владивосток Амурская обл., Еврейская АО, Приморский край, Сахалинская обл. 3

Волгоград Волгоградская обл. 5

Воронеж Белгородская обл., Воронежская обл., Липецкая обл. 3

Екатеринбург Свердловская обл., Ханты-Мансийский АО —  Югра 4

Казань Республики Марий Эл и Татарстан 4

Калининград Калининградская обл. 5

Краснодар Адыгея, Краснодарский край 4

Красноярск Иркутская обл., Красноярский край, республики Тыва и Хакасия 3

Москва

Астраханская обл., Брянская обл., Владимирская обл., Республика Дагестан, 
Забайкальский край, Ивановская обл., республики Ингушетия, Кабардино-
Балкарская и Калмыкия, Калужская обл., Кировская обл., Костромская обл., 
Курская обл., Республика Мордовия, Москва, Московская обл., Орловская обл., 
Пензенская обл., Рязанская обл., Саратовская обл., Республика Северная Осе-
тия —  Алания, Смоленская обл., Тамбовская обл., Тверская обл., Тульская обл., 
Тюменская обл., Удмуртская Республика, Ульяновская обл., Хабаровский край, 
республики Чеченская и Чувашия, Чукотский АО, Ярославская обл.

1

Нижний Новгород Нижегородская обл. 5

Новосибирск Республики Алтай и Бурятия, Алтайский край, Новосибирская обл. 3

Омск Омская обл. 5

Пермь Пермский край 5

Ростов-на-Дону Ростовская обл. 5

Самара Оренбургская обл., Самарская обл. 4

Санкт-Петербург
Вологодская обл., Камчатский край, республики Карелия и Коми, Ленинград-
ская обл., Магаданская обл., Мурманская обл., Новгородская обл., Псковская 
обл., Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий АО

2

Симферополь Республика Крым, Севастополь 4

Ставрополь Республика Карачаево-Черкесская, Ставропольский край 4

Томск Кемеровская обл. —  Кузбасс, Томская обл. 4

Уфа Республика Башкортостан 5

Челябинск Курганская обл., Челябинская обл. 4

Якутск Республика Саха (Якутия) 5

Источник: выгрузка из сети «ВКонтакте» за февраль 2022 года.

дущих центров получения высшего образо‑
вания включают удалённые от них субъек‑
ты РФ. Так, абитуриенты Ямало‑Ненецкого 
АО, Камчатского края, Магаданской области 
предпочитают Санкт‑Петербург другим ве‑

дущим центрам, к  Владивостоку тяготеют 
не граничащие с Приморьем области Амур‑
ская и Еврейская автономная, к Новосибир‑
ску —  Республика Бурятия.
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Слабое значение территориальной бли‑
зости для формирования зон влияния ве‑
дущих центров проявляется при рассмо‑
трении отдельных субъектов РФ, относя‑
щихся к  зоне влияния Москвы, включаю‑
щей, в  частности, Чукотский АО, Респуб‑
лику Дагестан, Хабаровский край, другие 
удалённые территории. Показателен при‑
мер Республики Калмыкия, которая грани‑
чит с Ростовской, Волгоградской областями 
и  Ставропольем —  регионами, где имеют‑
ся ведущие центры высшей школы. Но из 
1579 профилей пользователей, родивших‑
ся или окончивших школы Калмыкии и по‑
ступивших в  ведущие центры, 36% пред‑
почли обучаться в Москве, а доля соседних 
регионов заметно ниже: Волгограда –19%, 
Ставрополя —  16%, Ростова‑на‑Дону —  11%. 
Схожая картина с  предпочтением столиц 
трём ближайшим городам‑миллионникам 
характерна и  для Удмуртской Республики, 
где доля Москвы в структуре обучающихся 
в ведущих центрах составляет 34%, Санкт‑
Петербурга —  16%, тогда как соседние Ка‑
зань, Пермь, Уфа предпочитали, соответ‑
ственно 16%, 15% и  1% рассматриваемых 
7620 профилей пользователей «ВКонтакте».

Привлекательность ведущих центров 
высшей школы определяется и факторами, 
непосредственно связанными со сферой об‑
разования. Формированию исходящих по‑
токов образовательных мигрантов способ‑
ствует слабость высшей школы в отдельных 
регионах, в  которых вузы отсутствуют или 
имеются только филиалы. Притягивающи‑
ми факторами, связанными со сферой обра‑
зования, являются престижность вуза, каче‑
ство получаемого образования, предлагае‑
мые направления подготовки, низкая стои‑
мость обучения.

Миграции, связанные со сферой образо‑
вания, могут определяться социально‑эко‑
номическими факторами. Согласно отдель‑
ным исследованиям, выбор учебного за‑
ведения и  миграционные планы абитури‑
ентов определяются не столько качеством 
образования в  региональных вузах, сколь‑
ко субъективным восприятием социально‑
экономических условий региона, в котором 
они хотели бы получать образование [11]. 

С учётом того, что в малом городе не может 
быть создан широкий набор условий жизни, 
важным притягивающим фактором указы‑
вается наличие в регионе крупного центра 
как его экономического, культурного, ин‑
фраструктурного ядра [10]. Социально‑эко‑
номические факторы или их восприятие 
определяют возможности трудоустройства, 
заработка, самореализации мигрантов, 
большинство из которых переселяется в мо‑
лодом возрасте. Такие переселения только 
по форме являются образовательными ми‑
грациями, а поступление и дальнейшая учё‑
ба в вузе другого региона выступает спосо‑
бом переезда и адаптации на новом месте. 
Направления выезда на учебу из малых го‑
родов выбираются с учётом планов остать‑
ся в крупном городе и даже «с прицелом» на 
последующий отъезд всей семьи [12].

Дополнительный материал для анализа 
каждой из групп регионов, тяготеющих к од‑
ному из ведущих центров, даёт анализ соот‑
ношения количества следующих групп поль‑
зователей «ВКонтакте»: обучающихся в  ре‑
гионах тяготения, во всех или только в «сво‑
ём» ведущем центре высшей школы (табл. 2).

Доля обучающихся в ведущих центрах в об‑
щем числе обучающихся из регионов тяготе‑
ния определённого ведущего центра показы‑
вает стремление и  возможность абитуриен‑
тов получать образование в ведущих центрах 
высшей школы. Низкая доля обучающихся 
в них характерна для групп субъектов РФ, тя‑
готеющих к Томску и Москве. В случае столи‑
цы России это объяснимо большим количе‑
ством тяготеющих регионов и значительным 
территориальным охватом данной группы, 
а в случае Томска —  наличием крупных горо‑
дов, удерживающих абитуриентов в тяготею‑
щей Кемеровской области —  Кузбассе.

Наиболее велика доля ведущих центров 
в  общем числе обучающихся в  Калинин‑
градской (96%) и  Омской областях (95%). 
Это объясняется двумя обстоятельствами. 
Во‑первых, Калининград и Омск удалены от 
других ведущих центров, во‑вторых, боль‑
шая часть населения этих субъектов РФ про‑
живает и  обучается в  областных центрах, 
где и  находятся вузы. Подавляющее боль‑
шинство поступающих из данных регионов 
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Таблица 2
Распределение профилей пользователей «ВКонтакте» по зонам 
тяготения городов-ведущих центров высшей школы, человек

Table 2
Distribution of «VKontakte» user profiles by gravity zones of 

cities —  leading centers of higher education, persons

Город‑центр высшего 
образования

Число 
обучающихся 

в регионах 
тяготения

Число обучающихся 
в ведущих центрах из 
регионов тяготения

Число обучающихся 
в «своём» ведущем 
центре из регионов 

тяготения

Доли при делении 
данных в колонках 

А, В и С

A B C B/A C/A C/B

Архангельск 37484 28808 16622 0,77 0,44 0,58

Владивосток 77149 43327 34534 0,56 0,45 0,80

Волгоград 63839 52153 43956 0,82 0,69 0,84

Воронеж 129041 73997 61515 0,57 0,48 0,83

Екатеринбург 163967 120763 97760 0,74 0,60 0,81

Казань 118950 76690 64929 0,64 0,55 0,85

Калининград 28963 27583 23042 0,95 0,80 0,84

Краснодар 116089 76899 53933 0,66 0,46 0,70

Красноярск 148618 80107 58547 0,54 0,39 0,73

Москва 1310548 634783 532378 0,48 0,41 0,84

Нижний Новгород 100983 82432 73986 0,82 0,73 0,90

Новосибирск 165820 99508 76941 0,60 0,46 0,77

Омск 51833 50017 45547 0,96 0,88 0,91

Пермь 85669 70515 57030 0,82 0,67 0,81

Ростов-на-Дону 99196 68306 57953 0,69 0,58 0,85

Самара 134429 76752 61744 0,57 0,46 0,80

Санкт-Петербург 422629 300713 254403 0,71 0,60 0,85

Симферополь 43607 23890 17690 0,55 0,41 0,74

Ставрополь 49759 31658 21309 0,64 0,43 0,67

Томск 98009 44333 30010 0,45 0,31 0,68

Уфа 66817 38943 24565 0,58 0,37 0,63

Челябинск 123397 80202 61669 0,65 0,50 0,77

Якутск 19659 14435 7893 0,73 0,40 0,55

Всего 3656455 2196814 1777956 0,60 0,49 0,81

Источник: выгрузка из сети «ВКонтакте» за февраль 2022 года.

были либо внутрирегиональными мигран‑
тами, а не межрегиональными, либо не яв‑
лялись мигрантами, получая образование 
в родном городе.

Наименьшая значимость «своего» веду‑
щего центра выявлена у  выходцев из Саха 
(Якутии) и Архангельской области, 55 и 58% 

соответственно. Архангельск и Якутск не от‑
носятся к числу крупнейших городов, а ста‑
тусные университеты, расположенные здесь 
не столь успешно конкурируют с  другими 
вузами. Абитуриенты из Архангельской об‑
ласти, направляющиеся в ведущие центры, 
предпочитают обучение не только в Архан‑
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гельске, но и в Санкт‑Петербурге —  21%, Мо‑
скве —  12%, Владивостоке —  2% и других го‑
родах. Уроженцы и  выпускники школ Рес‑
публики Саха (Якутии), помимо Якутска, 
выбирают Новосибирск —  12%, Москву —  
11%, Санкт‑Петербург —  8% от числа вы‑
бравших ведущие центры высшей школы.

Заключение

Существование ведущих центров высше‑
го образования организует потоки образо‑
вательной миграции на пространстве Рос‑
сии. Центры высшей школы заметно раз‑
личаются по количеству тяготеющих к ним 
субъектов РФ. Наиболее мощными из них 
являются Москва и Санкт‑Петербург. К сла‑
бым из ведущих центров, притягивающих 
абитуриентов только своего региона от‑
носятся Волгоград, Калининград, Нижний 
Новгород, Омск, Пермь, Ростов‑на‑Дону, 
Уфа, Якутск.

Наличие «сильных» университетов в раз‑
ных регионах страны должно позитивно 
сказываться на интеллектуальной динами‑
ке. Но создавать в каждом крупном городе 
мощный вуз с  целью «удержания молодё‑

жи» нецелесообразно. Получение высшего 
образования в столицах не будет приводить 
к негативным последствиям для других ре‑
гионов в  случае, если социально‑экономи‑
ческая ситуация в них будет мотивировать 
выпускников вузов вернуться. В  ином слу‑
чае получение образования скорее будет яв‑
ляться способом переезда.

Привлечение данных цифровых следов 
пользователей «ВКонтакте» позволяет про‑
двинуться в  изучении процессов региона‑
лизации сферы высшего образования. Од‑
нако следует учитывать, что использование 
пользователями настроек приватности или 
указания в профиле недостоверной инфор‑
мации, может приводить к  смещению вы‑
борки. Тем не менее, применение сведений 
социальных сетей для изучения образова‑
тельной миграции, как и вообще «больших 
данных» в изучении населения, представля‑
ется авторам актуальным, поскольку позво‑
ляет, с  одной стороны, дополнить данные 
традиционной статистики, доверие к  ко‑
торой снижается из‑за недоучёта мигран‑
тов, а с другой, охватить больше респонден‑
тов, чем традиционные социологические 
опросы.
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Abstract. In the information society, social media data, along with official statistics and sociological 
surveys, are becoming an important source of information about population migration. The article 
analyzes the possibilities and experience of using «VKontakte» user profiles for studying internal 
educational migration. The main purpose of the study is to identify the leading higher school centers 
that attract interregional educational migrants. The principal research method used is analysis of 
digital traces of social network users. As a result, there have been identified the influence zones of 23 
cities being the leading higher education centers in the Russian Federation. Among them are the cities 
that meet one of the following criteria: having a university with the «Federal» status or being included 
in the top 10 in Russia according to the QS World University Rankings 2022, population of the city —  
over 1 million people. The ratio of the number of the social network users is calculated for each zone: 
students in regions of the gravity center, students in all or only in «their» leading center of higher 
education. Territorial proximity has turned out not to be a determining factor when forming higher 
education areas in modern Russia. Formation of educational flows is influenced by a combination of 
factors: prestige of university, quality of education received, proposed areas of training, low cost of 
education, presence of a big city, socio-economic conditions, and others. It is concluded that the use of 
data from the «VKontakte» social network for the study of educational migration makes it possible to 
make a significant progress in studying these processes.
Keywords: higher education, social networks, VKontakte, internal migration, educational 
migration, regionalization, regions of Russia.
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Аннотация. Целью исследования являлось применение авторского подхода к оценке удовле-
творённости качеством жизни населения на основе построения математической модели. 
Для этого был рассчитан интегральный показатель, отражающий степень удовлетворённо-
сти от n-ого количества факторов, влияющих на качество жизни. Моделирование осущест-
влялось на основе эконометрического аппарата с применением методов взвешенных оценок, 
а также корреляционного анализа для учёта влияния каждого из параметров, выбранных для 
интегрального показателя. Объект исследования —  население типичного российского города, 
предмет —  самооценка населением показателей качества жизни. Эмпирической базой иссле-
дования послужили данные квазилонгитюдного социологического исследования Таганрог-2014. 
Уникальность проекта, который реализуется на базе ИСЭПН ФНИСЦ РАН с 1967 г., заключа-
ется в том, что существует возможность изучения социально-экономических показателей, 
характеризующих жизнь населения одного города в динамике. Проведённый расчёт интеграль-
ного коэффициента показал, что с учётом выделенных 7 показателей удовлетворённости: 
доход, работа, питание, жильё, здоровье, образование, семейное положение, и рассчитанными 
коэффициентами парной корреляции, он составил 4,84 (по десятибалльной шкале). Модель 
проверена на основе нескольких выборок по категории «Основное занятие». Интегральный 
показатель для работающих по найму людей составил 4,88, работающих пенсионеров —  4,45, 
для предпринимателей —  5,02. Представленная модель является универсальной, т. к. при по-
строении интегрированного показателя может быть использовано любое количество пара-
метров, которые исследователь предполагает проанализировать при расчёте показателей 
качества жизни населения. Полученные результаты имеют как теоретическое, так и прак-
тическое значение для учёных, исследователей и специалистов, которые занимаются вопро-
сами оценки удовлетворённости качеством жизни населения, а также для органов власти, 
принимающих участие в решении вопросов социального и экономического характера.
Ключевые слова: качество жизни населения, модель оценки удовлетворённости, экономе-
трический подход, уровень доходов, качество питания, жилищные условия.
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Введение

Как в  периоды экономического роста 
и  увеличения благосостояния населения, 
так и в условиях нестабильности, одной из 
важных исследовательских задач выступа‑
ет разработка подходов к оценке удовлетво‑
рённости человеком качеством жизни. По‑
нятие «качество жизни населения», широ‑
ко используемое в  экономике, социологии, 
политике, менеджменте, здравоохранении 
как совокупная оценка условий и  характе‑
ристик жизнедеятельности, связано со сте‑
пенью удовлетворённости этими условия‑
ми. Учёными рассматриваются внешние 
(объективные) [1; 2] и  внутренние (субъек‑
тивные) [3] группы факторов, влияющие на 
динамику изменения качества жизни, фор‑
мирование оценки индивидуумом удовле‑
творения потребностей [4], а  также опре‑
деления его уровня —  минимальный; нор‑
мальный; высокий. Методики оценки ка‑
чества жизни населения в  нашей стране 
постоянно меняются, при этом для России 
большую роль играют подходы, связанные 
с  измерением дифференциации показате‑
лей по субъектам федерации [5]. «Методо‑
логические положения по статистике» (Рос‑
стат), определяющие основной набор инди‑
каторов уровня и  качества жизни населе‑
ния, а также социально‑экономических по‑
казателей их оценки в РФ 1, содержат объек‑
тивные 2 и, в связи с этим, относительно лег‑
ко измеряемые показатели.

Но в  отличие от объективных индика‑
торов, формирующих форматы удовлетво‑
рённости на основе в большей мере инсти‑
туциональных переменных, субъективные 

1 Методологические положения по статистике. —  URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13250 (дата 
обращения: 26.06.2023).
2 Показатели: 1) номинальный и  располагаемый доход; 
2) реальный располагаемый денежный доход; 3) конеч-
ные номинальные доходы; 4) конечные реальные доходы; 
5) валовой располагаемый доход домашних хозяйств; 6) 
валовой скорректированный располагаемый доход; 7) 
фактическое конечное потребление; 8) расходы на конеч-
ное потребление; 9) валовое сбережение; 10) среднедуше-
вые денежные доходы; 11) совокупный доход домашних 
хозяйств; 12) среднемесячная начисленная заработная 
плата; 13) среднемесячная назначенная пенсия; 14) поку-
пательная способность денежных доходов населения; 15) 
структура доходов населения; 16) дифференциация дохо-
дов населения; 17) величина прожиточного минимума.

базируются на самооценке населением удо‑
влетворённости своей жизнью. Они вклю‑
чают в  себя анализ ответов респондентов 
относительно возможности для самореа‑
лизации, социальной уверенности, успеш‑
ности [6; 7], оценки личной безопасности, 
принципов уважения со стороны окружаю‑
щих, состояния физического и психическо‑
го здоровья, мотивации к  трудовой жизни 
[8; 9] и  карьерному росту, удовлетворён‑
ности условиями жилья и  уровнем своего 
дохода, экологической обстановкой, каче‑
ством досуга и отдыха. На наш взгляд, имен‑
но субъективная оценка удовлетворённости 
качеством жизни (УКЖ), связанная с поня‑
тием «потребность» [10], под которой пони‑
мается нужда индивида в необходимом для 
поддержания жизнедеятельности и  разви‑
тия человеческой личности, имеет важное 
теоретическое и практическое значение. Не 
всегда объективные показатели совпадают 
с  ощущениями и  истинными потребностя‑
ми людей: встречаются и  парадоксальные 
ситуации, когда даже относительно высо‑
кий уровень, например, доходов или со‑
стояния здоровья, может не удовлетворять 
представителей отдельного слоя общества, 
и,  наоборот, низкая, например, жилищная 
обеспеченность, не вызывает желания улуч‑
шить качество жилья, или низкий уровень 
дохода компенсируется удовлетворённо‑
стью благоприятной экологической обста‑
новки. В связи с этим предложен авторский 
подход к оценке удовлетворённости населе‑
ния качеством своей жизни на основе фор‑
мирования интегрального показателя, ба‑
зирующегося на ответах респондентов.

Методология исследования

Методология построения модели инте‑
гральной оценки удовлетворённости каче‑
ством жизни населения основана на эконо‑
метрических подходах [11] с  применени‑
ем методов взвешенных оценок и корреля‑
ционного анализа [12]. Эконометрический 
подход позволяет математическим путём 
определить степень влияния каждого из 
выделенных факторов (показателей), сфор‑
мировать вид модели, оценить параметры, 
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проверить адекватность и  качество полу‑
ченных результатов. Для математических 
расчётов поставленных задач исследова‑
ния были использованы табличный процес‑
сор Microsoft Excel (Надстройка «Пакет ана‑
лиза данных») и программный продукт IBM 
SPSS Statistics [13] (Standard Campus Edition 
Academic Authorized). В  качестве источни‑
ка статистических наблюдений использо‑
ваны результаты опроса 2014 г., получен‑
ные в рамках уникального Проекта «Таган‑
рог», который реализуется на базе ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН с  1967 г. [14]. Данный проект 
позволяет выявлять в динамике изменения, 
происходящие в социально‑экономических 
процессах населения одного города. Полу‑
ченные результаты (Таганрог‑2014) сопо‑
ставлялись и  анализировались с  предыду‑
щими этапами исследования с  сохранени‑
ем основного блока вопросов. В 2014 г. было 
обследовано 723 домохозяйства (1951 чело‑
век) [15]. На основе результатов данных ста‑
тистических наблюдений в  рамках послед‑
него среза Таганрог‑2014 была создана база 
данных в пакете IBM SPSS Statistics 3.

При проведении сравнительного анализа 
параметров, которые используются в моде‑
ли интегральной оценки и для учёта влия‑
ния совокупности факторов основной про‑
блемой является разная размерность и/или 
большой массив данных 4. Для получения 
более объективных результатов использо‑
вались несколько методов перевода имею‑

3 Свидетельство о  государственной регистрации базы 
данных № 2022620172 Российская Федерация. Соци-
ально-экономическое исследование «Таганрог-5 (2015 г.) 
» № 2021623331: заявление 27.12.2021, опубликовано 
19.01.2022 / В. В. Локосов, С. В. Крошилин, Е. И. Медведева; 
заявитель ФГБУН ФНИСЦ РАН. EDN: LRFFIM
4 Потребовалось преобразование имеющейся базы дан-
ных: прежде всего из выборки были исключены респон-
денты, которые не работали на момент исследования: пен-
сионеры, школьники, учащиеся профессиональных учре-
ждений. В результате база статистических наблюдений для 
настоящего исследования составила 1040 человек из них: 
46,5% мужчин и 53,5% женщин. Основные характеристики 
респондентов следующие: работают по найму 73,4%, зани-
маются предпринимательской деятельностью 5,5%, рабо-
тающих пенсионеров 12,4%, находящихся в  декретном 
отпуске, в отпуске по уходу за ребёнком и занимающихся 
домашним хозяйством 7%, работающих студентов и аспи-
рантов 1,5%. Согласно семейному положению: в  зареги-
стрированном браке 63,7%, состоящих в незарегистриро-
ванном браке/союзе 9,5%, вдовцов/вдов 4,3%, разведён-
ных 11,6%, не состоял(и) в браке 10,9%.

щихся качественных характеристик в  ци‑
фровую форму. Метод взвешенных оценок 
использовался для представления «каче‑
ственной» социологической информации 
в «количественную» на основе интерпрета‑
ции (перевода) необходимых для анализа 
переменных (данных) в  балльную оценку. 
Он основывается на множестве альтернатив 
специально подобранных критериев выбо‑
ра и  шкал. При сведении размерной шка‑
лы социально‑экономических показателей 
(факторов) в  безразмерную используется 
преобразование вида [12]:

I
S S

S SS
i' min

max min

��
��
��

,  (1)

где I
S
' – удельный индекс показателя S

i
 

параметра, отражённого в статистическом 
наблюдении; S

i
 —  значение показателя S

i
 

параметра в  наблюдении; S
max

 —  макси‑
мальное значение показателя S

i
; S
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 —  

минимальное значение показателя S
i
.

Ещё одним способом, использованным 
в  работе, является трансформация пере‑
менной S

i
в переменную перечисляемого 

типа I
S
' , осуществляемый следующим обра‑

зом [12]:
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В этом случае I
S
'  фактически является 

нормированной бальной оценкой по пара‑
метру S

i
. Основная проблема заключает‑

ся в определения границ интервалов. В на‑
шем случае для ответов на большинство во‑
просов по Проекту Таганрог‑2014, которые 
были выбраны для оценки УКЖ населения, 
использовали пятибалльную шкалу (от  1 —  
«Очень плохо» до 5 —  «Очень хорошо»)  
5. После перевода всех необходимых данных 

5 Для возможности дальнейшего сопоставления и  ре-
зультатов наблюдения все ответы респондентов были 
«переформатированы» в данный вид шкалы. Такой подход 
позволяет получить достаточно точную количественную 
балльную оценку рассматриваемых переменных, система-
тизируя критерии с оценкой их веса.
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по наблюдениям к одной шкальной размер‑
ности можно перейти к расчету совокупной 
интегральной оценки удовлетворённости 
населения. Данный показатель можно рас‑
считывать следующим образом:

J I K
ср i i

i

n

�� ��
��
�� ( )

( )1
1

,  (3)

где J  —  интегральный показатель УКЖ; 
I

ср i( )
 —  усреднённый показатель по i‑ому 

показателю УКЖ; K
i
 —  коэффициент кор‑

реляции по i‑ому показателю УКЖ; i —  ко‑
личество показателей УКЖ, используе‑
мых в модели.

Для расчётов коэффициентов корреля‑
ции по i‑ому показателю УКЖ K

i�� ��  исполь‑
зовался математический аппарат IBM SPSS 
Statistics, который позволяет построить 
парный коэффициент корреляции Пирсона. 
Данный статистический аппарат возможно 
применять, когда анализируемые перемен‑
ные представлены метрическими шкалами. 
Формула для вычисления коэффициента 
корреляции [12]:

r
x x y y
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N
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��
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��
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где x  и  y  —  средние значения пары пере‑
менных; S

x
 и  S

y
 —  стандартные отклоне‑

ния пары переменных; N  —  количество 
наблюдений.

Коэффициент корреляции Пирсона r�� ��  
позволяет зафиксировать, в  какой степени 
рассматриваемая пара переменных ( x  и  y ) 
одновременно отклоняется от средних зна‑
чений. Таким образом, коэффициент корре‑
ляции Пирсона учитывает линейность ме‑
жду парой переменных. Значение данно‑
го коэффициента может колебаться от –1 
(отрицательная связь или обратная) до +1 
(положительная связь или прямая). Нуле‑
вое значение данного коэффициента сви‑
детельствует только об отсутствии линей‑
ной зависимости, но при исследовании со‑
циологических данных зависимость между 
показателями может быть и  не линейной, 
и носить более сложный характер.

Усреднённый показатель по i‑ому пока‑
зателю УКЖ можно рассчитать следующим 
образом:
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m
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1

, (5)

где A
j
 —  вес данного показателя соглас‑

но шкале (балл); I
j
 —  значение показате‑

ля УКЖ; m  —  размерность шкалы. Таким 
образом, для расчёта интегральной оцен‑
ки удовлетворённости качеством жизни 
населения необходимо воспользоваться 
формулой (3) с  учётом предварительных 
расчётов по формулам (4) и (5).

Результаты исследования

Использование определённого мето‑
да всегда обусловлено целью исследова‑
ния. В  мировой практике сформирова‑
ны индексы качества жизни, сочетающие 
в  себе данные объективные (статистиче‑
ские) и субъективные (опросы населения). 
Так, например, интегральный индекс The 
Economist Intelligence Unit’s quality‑of‑life 
index, получивший в  2013 г. новое назва‑
ние: «Лучшие страны, где можно родиться» 
(Where‑to‑be‑born 6), включает в себя 9 фак‑
торов: 1) ожидаемая продолжительность 
жизни; 2) семейная жизнь: уровень раз‑
водов (на 1 тыс. человек); 3) общественная 
жизнь; 4) материальное благополучие: ВВП 
на душу населения; 5) политическая ста‑
бильность и безопасность; 6) климат и гео‑
графия; 7) гарантия занятости; 8) полити‑
ческая свобода; 9) гендерное равенство. 
При расчёте индекса Better Life Index 7 ис‑
пользуются данные: 1) жилищные условия; 
2) уровень дохода; 3) уровень безработицы 
и качество рабочих мест; 4) самоорганиза‑
ция населения для социальной поддержки, 
насыщенности общественной жизни; 5) 
качество образования; 6) состояние окру‑

6 The «Where-To-Be-Born» Index: The Highest And Lowest 
Scoring Countries. —  URL: https://www.worldatlas.com/
articles/the-where-to-be-born-index-the-highest-and-
lowest-scoring-countries.html (дата обращения: 21.05.2023).
7 Индекс лучшей жизни ОЭСР —  OECD Better Life Index. —  
URL: https://ru.wikibrief.org/wiki/OECD_Better_Life_Index 
(дата обращения: 03.07.2023). Его отличием является воз-
можность для каждого пользователя расставить свои прио-
ритеты по важности перечисляемых показателей.
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жающей среды; 7) общественные действия 
за демократию; 8) состояние здоровья на‑
селения; 9) удовлетворённость населения 
своей жизнью; 10) безопасность; 11) со‑
отношение труда и  отдыха. Главная зада‑
ча международного индекса Happy Planet 
Index 8 —  отразить «реальное» благосостоя‑
ние, но не через значения ВВП на душу на‑
селения или иные экономические пока‑
затели, а  на основе трёх групп данных: 1) 
субъективная удовлетворённость жизнью 
населения; 2) ожидаемая продолжитель‑
ность жизни; 3) загрязнённость окружаю‑
щей среды. Ещё один индекс —  Happy Life 
Expectancy 9 —  строится всего по двум пара‑
метрам: 1) продолжительность жизни; 2) 
удовлетворённость жизнью 10. Глобальный 
индекс благополучия, вычисляемый ком‑
панией Gallup и Healthways 11, является ми‑
ровым барометром восприятия собствен‑
ного благополучия населением и  включа‑
ет: 1) наличие у  человека жизненных це‑
лей и возможности их достижения; 2) круг 
общения и семейное благополучие; 3) фи‑
нансовое благополучие; 4) комфортные от‑
ношения на уровне местного сообщества; 
5) состояние здоровья. Благополучие чело‑
века по каждому показателю в данном слу‑
чае описывается тремя уровнями: «про‑
цветает», «борется» или «страдает» 12.

В настоящей статье предложена автор‑
ская методика определения интегральной 
оценки удовлетворённости населением ка‑
чеством своей жизни. Авторским коллек‑
тивом на основе проведённых ранее иссле‑
дований [3; 6; 7; 9; 10] определены 7 основ‑

8 Happy Planet Index 2021. Methodology Paper. —  URL: 
https://happyplanetindex.org/wp-content/themes/hpi/
public/downloads/happy-planet-index-methodology-paper.
pdf (дата обращения 27.06.2023).
9 Ruut Veenhoven. Happy Life Expectancy. —  URL: https://
personal.eur.nl/veenhoven/Pub1990s/96b-full.pdf (дата 
обращения: 03.07.2023).
10 Вычисляется индекс как произведение средней ожи-
даемой продолжительности жизни на долю граждан стра-
ны, довольных своей жизнью.
11 Gallup Global Life Evaluation Index. —  URL: https://www.
gallup.com/394505/indicator-life-evaluation-index.aspx 
(дата обращения: 03.07.2023).
12 «Процветание» определяется как высокий уровень 
благополучия, «борьба» —  умеренное или нестабильное 
благополучие, «страдание»- низкий и  нестабильный уро-
вень.

ных показателей УКЖ, которые можно было 
выделить из имеющейся базы социологиче‑
ских наблюдений Проекта Таганрог‑2014 13. 
Эти показатели включали удовлетворён‑
ность следующими составляющими: уров‑
нем дохода, состоянием здоровья, условия‑
ми труда, качеством питания, жилищными 
условиям, уровнем образования и  семей‑
ным положением.

Используя преобразования на осно‑
ве формул (1) и  (2), показатели удовлетво‑
рённости доходом, работой, образованием, 
здоровьем были сведены к  единой шкале 
измерения. Для показателя удовлетворён‑
ности семейным положением потребова‑
лось изменение направления шкалы 14. За‑
тем были заданы параметры частотных таб‑
лиц для создания запроса к  базе статисти‑
ческих наблюдений. Визуализация резуль‑
татов приведена на рисунке 1.

Как видно из приведённых данных, 
наиболее значимо из всех факторов УКЖ 
респонденты оценивают семью —  63,7% 
на 5 баллов. Однако и критической оцен‑
ки в 1 балл в данной категории больше, не‑
жели других: каждый десятый выбрал дан‑
ный вариант. Критически оценивают ре‑
спонденты и свою работу —  9,4% на 1 балл, 
пятая часть на 2 балла. Полностью удовле‑
творяет работа лишь 1,7% респондентов. 
По оставшимся факторам показатели зна‑
чительно не отличаются. Оценили образо‑
вание на «хорошо» 48,6%, здоровье 44,9%, 
доход 43,5%. Для наглядности произве‑
дённых расчётов была построена визуа‑
лизация средней оценки факторов УКЖ 
(рис. 2).

13 Свидетельство о  государственной регистрации базы 
данных № 2022620172 Российская Федерация. Соци-
ально-экономическое исследование «Таганрог-5 (2015 г.) 
»: № 2021623331: заявление 27.12.2021: опубликовано 
19.01.2022 / В. В. Локосов, С. В. Крошилин, Е. И. Медведева; 
заявитель ФГБУН ФНИСЦ РАН. EDN: LRFFIM
14 Так как в  анкете вопрос звучал следующим образом: 
«Назовите, пожалуйста, семейное положение каждого 
члена семьи в настоящее время» и для него использова-
лись закрытия: «состоит в  зарегистрированном браке» —  
1; «состоит в  незарегистрированном браке/союзе» —  2; 
«вдовец/вдова» —  3; «разведен/разведена» —  4; «никогда 
не состоял(а) в  браке/союзе» —  5. Что не соответствовало 
введенной пятибалльной шкале, где 1 —  «Очень плохо», 
2 —  «Плохо», 3 —  «Удовлетворительно», 4 —  «Хорошо», 5 —  
«Очень хорошо».
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В среднем по всем выделенным факто‑
рам УКЖ 39,1% респондентов оценивают 
их «удовлетворительно», почти столько же 
«хорошо» (37,4%), «очень хорошо» —  каждый 
десятый (11,5%). «Плохо» и  «очень плохо» 
оценили в  среднем все факторы УКЖ 8,8% 
и 3,3% —  респондентов соответственно.

Далее для расчётов была применена 
формула (5), которая позволила получить 
усреднённый показатель по i‑ому показа‑
телю УКЖ. Алгоритм расчётов предполага‑
ет осуществление «взвешенности» получен‑
ными данными по коэффициентам корре‑
ляции показателей удовлетворённости (ПУ) 
(формула 4). Коэффициенты корреляции ПУ 
были получены путём построения таблицы 
парных корреляций между основными по‑
казателями УКЖ. За основу сравнения был 
принят фактор «удовлетворённость дохо‑
дом» (табл. 1).

С точки зрения корреляционной зави‑
симости наиболее весомым оказался фак‑

тор «питание» —  0,504. Вторым по значи‑
мости показатель «работа» —  0,464, а  на 
третьем месте «здоровье» —  0,262. Практи‑
чески аналогичные показатели у факторов 
«жилье» (0,241) и  «образование» (0,235). 
Меньше всего выявлена корреляционная 
зависимость между «доходом» и  «семь‑
ей» —  лишь 0,168. Проведённые расчёты 
показали, что полученные в табл. 1 значе‑
ния коэффициентов статистически значи‑
мы. Для расчёта интегрального показателя 
УКЖ человека была использована форму‑
ла (3). Визуализация результатов приведе‑
на на рис. 3.

Интегральный показатель УКЖ для 
базы социологических наблюдений Про‑
екта Таганрог‑2014 с учётом выделенных 7 
показателей удовлетворённости, которые 
были включены в  авторскую модель удо‑
влетворённости качеством жизни населе‑
ния составил 4,84 (в  соответствии с деся‑
тибалльной шкалой). Причём наибольший 
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Образование
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Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Плохо Очень плохо

Рис. 1. Оценка факторов УКЖ (по всей выборке), %*
Fig. 1. Assessment of satisfaction with the quality of life factors (for the entire sample), %

*Для оценки используется пятибалльная шкала, где 1 —  «Очень плохо», 2 —  «Плохо», 3 —  «Удовле‑
творительно», 4 —  «Хорошо», 5 —  «Очень хорошо».

Источник: расчёты авторов (на основе данных лонгитюдного исследования Таганрог‑2014).

11,5 37,4 39,1 8,8 3,3Средняя оценка 
факторов УКЖ

Очень хорошо Хорошо Удовлетворительно Плохо Очень плохо

Рис. 2. Средняя оценка факторов УКЖ (по всей выборке), %*
Fig. 2. The average assessment of satisfaction with the quality of life factors (for the entire sample), %

*Для оценки используется пятибалльная шкала, где 1 —  «очень плохо», 2 —  «плохо», 3 —  «удовле‑
творительно», 4 —  «хорошо», 5 —  «очень хорошо».

Источник: расчёты авторов (на основе данных лонгитюдного исследования Таганрог‑2014).
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вес имеют следующие показатели: «доход» 
(6,79), «питание» (5,42) и  «семья» (4,80). 
Следует отметить, что исходная выборка 
достаточно специфическая, т. к. при про‑
ведении исследований в  2014 г. не стоя‑
ла задача оценки всех сфер (сторон) ка‑
чества жизни населения, были лишь оце‑
нены некоторые факторы, которые воз‑
можно включить в  показатель «удовле‑
творённость». Однако несмотря на дан‑

ные ограничения, полученный показатель 
УКЖ соответствует уровню жизни жите‑
лей г. Таганрог, т. к. коррелируется в срав‑
нении с  иными данными, полученными 
в результате опроса в 2014 г. и открытыми 
источниками.

Для проверки адекватности авторской 
модели были рассчитаны показатели со‑
гласно формулам (3–5) на нескольких вы‑
борках из базы данных Таганрог‑2014. За 

Таблица 1
Коэффициенты корреляции ПУ (составляющих УКЖ)

Table 1
Correlation coefficients of success rate (components of satisfaction with the quality of life)

Фактор ПУ(Доход) ПУ(Работа) ПУ(Питание) ПУ(Жилье) ПУ(Здоровье) ПУ(Образование) ПУ(Семья)

ПУ(Доход) 1 0,464 0,504 0,241 0,262 0,235 0,168

ПУ(Работа) 0,464 1 0,369 0,193 0,192 0,229 0,129

ПУ(Питание) 0,504 0,369 1 0,301 0,240 0,246 0,131

ПУ(Жильё) 0,241 0,193 0,301 1 0,142 0,137 0,082

ПУ(Здоровье) 0,262 0,192 0,240 0,142 1 0,136 0,040

ПУ(Образование) 0,235 0,229 0,246 0,137 0,136 1 0,038

ПУ(Семья) 0,168 0,129 0,131 0,000 0,040 0,038 1

Источник: расчёты авторов (на основе данных лонгитюдного исследования Таганрог‑2014).

Работа; 4,22
Питание; 5,42

Жильё; 4,06
Здоровье; 4,38

Образование; 4,23
Семья; 4,80

4,84

Доход; 6,79
Работа; 4,22

Рис. 3. Интегральный показатель УКЖ*
Fig. 3. The integral indicator of the satisfaction with the quality of life

*Расчёт баллов в соответствии с десятибалльной шкалой (на основе расчетов по формуле (5), где 
m=10, для более точной оценки).

Источник: расчёты авторов (на основе данных лонгитюдного исследования Таганрог‑2014).
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основу составления выборки взяты ответы 
респондентов на вопрос «Основное заня‑
тие». Были отобраны «работающие по най‑
му» (73,4% от общей выборки), «работаю‑
щие пенсионеры» (12,4%) и «предпринима‑

тели» (5,5%). Результаты расчёта интеграль‑
ного показателя УКЖ в соответствии с вы‑
бранном типом занятости респондентов 
приведены на рисунке 4.

Работающие по найму Работающие пенсионеры Предприниматели

Работа; 4,16
Питание; 5,44

Жильё; 4,05
Здоровье; 4,54

Образование; 4,43
Семья; 4,79

4,88

Доход; 6,74
Работа; 4,16 Работа; 3,79

Питание; 4,83
Жильё; 4,17

Здоровье; 3,61
Образование; 3,41

Семья; 4,60

4,45

Работа; 3,79
Доход; 6,73

Работа; 5,92
Питание; 4,62

Жильё; 3,98
Здоровье; 4,85

Образование; 3,75
Семья; 4,39

5,02

Доход; 7,61

Рис. 4. Интегральный показатель УКЖ в соответствии с типом занятости респондентов*
Fig. 4. The integral indicator of the satisfaction with the quality of life 

in accordance with the type of employment of respondents
*расчёт баллов в соответствии с десятибалльной шкалой (на основе расчетов по формуле (5), где 
m=10, для более точной оценки).

Источник: расчёты авторов (на основе данных лонгитюдного исследования Таганрог‑2014).

Группа «работающие по найму» состав‑
ляет основу выборки. Полученный резуль‑
тат совпал с  подсчётом предыдущего по‑
казателя. Интегральный показатель УКЖ 
«работающие пенсионеры» равен 4,45; это 
меньше общего значения на 8,05%. У «пред‑
принимателей» показатель равен 5,02 
(выше на 3,7% от общей выборки), причём 
у последних «значительный вклад» в пока‑
затель вносят такие параметры как: «до‑
ход» (7,61), «работа» (5,92) и  «здоровье» 
(4,85). У  категории «работающие пенсио‑
неры» в интегральном показателе больший 
вес имеют: «доход» (6,73), «питание» (4,60) 
и «семья» (4,60). То есть, модель вполне аде‑
кватно «ведёт себя» на разных выборках 
и  позволяет получать логичный и  обосно‑
ванный результат.

* * *

Мониторинг качества жизни на разных 
уровнях социального управления целесооб‑
разно рассматривать как целостную систе‑

му непрерывного наблюдения для анализа 
и прогнозирования развития основных со‑
циально‑экономических процессов в  стра‑
не. Достоверная оценка удовлетворённо‑
сти качеством жизни человека может ис‑
пользоваться как один из действенных ме‑
ханизмов и способов управленческого воз‑
действия на рост благополучия населения. 
Авторами предложена модель оценки удо‑
влетворённости качеством жизни на основе 
эконометрических подходов с  применени‑
ем методов взвешенных оценок и корреля‑
ционного анализа. Данный подход даёт воз‑
можность изучить и учесть влияние различ‑
ных факторов, которые оказывают воздей‑
ствие на самооценку УКЖ. Разработанный 
метод универсален, т. к. количество вклю‑
чаемых для анализа переменных может 
быть любым; на основе корреляционной за‑
висимости определён уровень влияния каж‑
дого из них. Модель прошла проверку на 
адекватность и  верификацию на несколь‑
ких выборках социологических наблюдений 
из базы исследований Таганрог‑2014.
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Abstract. The purpose of this study was to apply the author’s approach to assessing satisfaction with 
the quality of life of the population based on construction of a mathematical model. Modeling is carried 
out on the basis of econometric approaches using methods of weighted estimates and correlation 
analysis to take into account the impact of each of the parameters selected for the integral indicator 
of satisfaction with the quality of life of the population on the final assessment. The object of the 
study is population of a typical Russian city, the subject is self-assessment of the quality of life by the 
population. The empirical basis of the study was the data from the sociological study Taganrog-2014. 
The uniqueness of this study that it was implemented within the longitudinal project carried out by 
ISESP RAS since 1967, that it makes it possible to study socio-economic indicators characterizing 
the life of the population of one city in dynamics. Calculation of the integral indicator of satisfaction 
with the quality of life of the population showed that, taking into account the selected 7 indicators 
of satisfaction (Income, Work, Food, Housing, Health, Education, Marital status) and the calculated 
coefficients of paired correlation, it made 4.84 (on a ten-point scale). The model was tested and its 
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adequacy was verified on the basis of several samples in the category of «Main occupation» (the integral 
indicator for employed people was 4.88, for working pensioners —  4.45, and for entrepreneurs —  5.02). 
The presented model is universal, since when constructing an integrated indicator, any number of 
parameters can be used, which the researcher wishes to analyze when calculating indicators of the 
quality of life of the population. The results obtained have both theoretical and practical significance 
for scientists, researchers and specialists engaged in assessing the quality of life of the population, as 
well as for government structures involved in solving social and economic issues.
Keywords: quality of life of the population, satisfaction assessment model, econometric approach, 
income level, nutrition quality, housing conditions.
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Аннотация. Целью проведённого исследования является изучение семейного потенциала, 
ядро которого составляют браки, как структурной компоненты человеческого потенциала. 
Формирование семей, их численность и качество имеет основополагающее значение при рас-
смотрении человеческого потенциала, т. к. отражает состояние социальной солидарности, 
которая формируется в том числе в семьях. В период между Всероссийскими переписями 2002, 
2010, 2020 гг. в стране произошло снижение лиц, состоящих в браках: число состоящих в браке 
уменьшилось в 2020 г. по сравнению с 2002 г. на —  7839 тыс. человек (–12,6%). Доля мужчин, 
состоящих в браке, снизилась на 11,8%, среди женщин снижение составило 11,4%. При этом 
наибольшее снижение произошло в период между переписями 2010 и 2020 гг.: –9,9% для муж-
ских когорт и –9,5% для женских. В статье проанализированы показатели брачности и раз-
водимости по регионам РФ, представлены факторы, влияющие на них, дана авторская дефи-
ниция семейного потенциала. Показано, что социальная политика в РФ в основном связана 
с мерами по увеличению рождаемости, что в отрыве от влияния на сферу семейно-брачных 
отношений не приносит положительных результатов. При этом важнейшей задачей явля-
ется формирование социальных ценностей, направленных на увеличение крепких семей, осно-
ванных на ценностях супружества.
Ключевые слова: человеческий потенциал, семейный потенциал, брачность, разводимость, 
социальные ценности, зарегистрированный брак, незарегистрированный супружеский союз.
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Человеческий потенциал (ЧП) структур‑
но может быть представлен многообразны‑
ми компонентами, которые имеют различ‑
ное наполнение для тех или иных социаль‑
но‑демографических групп. Информаци‑
онной базой исследования стали статисти‑
ческие данные по регионам РФ за 2021 г., 
материалы Всероссийских переписей насе‑
ления 2002, 2010 и  2020 гг., результаты ис‑
следований зарубежных и  отечественных 
учёных, а  также данные социологических 
опросов, проведённых с  участием авторов. 
Выбор 2021 г. для исследования обусловлен 
тем, что перепись 2020 г. фактичеки прошла 
в 2021 году.

Обзор исследований 
и методологические подходы 

к определению и анализу 
семейного потенциала

Учёными были созданы, а  в  дальней‑
шем и  структурированы современные 
концепции человеческого потенциала 
[1]. На междисциплинарном уровне дан‑
ные подходы разделены по трём основ‑
ным направлениям: общетеоретическо‑
му, социально‑экономическому и  социо‑
логическому. Общетеоретический подход 
концентрирует внимание на выявлении 
социальной сущности человека и возмож‑
ностях её применения [2, с. 20]. При этом 
подходе человеческий потенциал связан 
со способностями людей к разнообразным 
социальным действиям. Содержательно 
структура человеческого потенциала со‑
стоит из шести показателей: здоровья; го‑
товности к семейной жизни и воспитанию 
детей; знаний и  квалификации; приспо‑
собляемости к  социальной инфраструк‑
туре; культурно‑ценностных ориентаций 
и психологической компетентности. Груп‑
па социально‑экономических теорий ЧП 
базируются на утверждении, согласно ко‑
торому целью социально‑экономическо‑
го развития является не уровень дохода, 
или объём ВВП, а  растущие возможности 
людей прожить долгую, здоровую жизнь 
[3–7]. Н. М. Римашевская подчёркивала, 
что ЧП обусловлен как качественными, 

так и  количественными характеристика‑
ми населения. Она уделяла существенное 
внимание анализу потенциала различных 
половозрастных групп населения, в  том 
числе с  использованием гендерного под‑
хода [8]. Н. М. Римашевская выделила ряд 
фундаментальных компонент, составляю‑
щих качественную характеристику насе‑
ления: здоровье, профессионально‑обра‑
зовательные способности, формирующие 
интеллектуальный потенциал, культурно‑
нравственные ценности и духовность гра‑
ждан, их социокультурная активность [9, 
с.  54]. Т. И. Заславская предложила в  чис‑
ле элементов человеческого потенциала: 
социально‑демографический, социально‑
экономический; социокультурный; дея‑
тельностный потенциал [10].

Ряд исследователей выделяют такую 
компоненту человеческого потенциала 
как семейный потенциал. Некоторые учё‑
ные рассматривают семейный потенци‑
ал как подвид социального потенциала 
[11]. В  ряде работ даётся определение се‑
мейного потенциала как интегрального 
показателя, в  первую очередь, связанно‑
го с  воспроизводственной функцией [12; 
13]. В рамках данного исследования пред‑
лагается следующая авторская дефини‑
ция семейного потенциала: «Семейный 
потенциал является одной из составляю‑
щей человеческого потенциала и  входит 
в  его демографическую компоненту. Се‑
мейный потенциал отражает склонность 
населения к  семейной жизни, формиру‑
ется пронаталистским поведением массо‑
вых слоев населения, под влиянием кото‑
рого складывается посемейная структура 
поселений, регионов, стран. Семейный по‑
тенциал может измеряться в количествен‑
ных и  качественных показателях. Коли‑
чественные показатели семейного потен‑
циала определяются такими факторами, 
как численность и  половозрастная струк‑
турой населения, склонность населения 
к  формированию семейно‑брачных отно‑
шений, которые измеряются демографи‑
ческими показателями, базирующихся на 
результатах переписей населения, пока‑
зателях брачности и разводимости и дру‑
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гих. Формирование семей, их численность 
и  качество имеет основополагающее зна‑
чение при рассмотрении человеческого 
потенциала, т. к. отражает состояние соци‑
альной солидарности, которая формирует‑
ся в том числе в семьях. Качественные по‑
казатели, характеризующие семейный по‑
тенциал основаны на результатах социо‑
логических опросов по семейным ценно‑
стям и социальным нормам».

В. Е. Черникова и  Н. И. Мазаева отме‑
чают, что наличие центробежных тенден‑
ций —  характерная особенность современ‑
ных семейно‑гендерных отношений, об‑
условленных стремлением к  удовлетво‑
рению индивидуальных потребностей 
супругов [14, с.  272]. Ослабление супру‑
жеских связей, как сложный современ‑
ный вызов, рассматривал в своих работах 
С. И  Голод. По его мнению, «невозможно 
представить себе совмещение: полного 
«слияния» в любви и признания эротиче‑
ской автономии для каждого из супругов; 
долг друг перед другом и свободу растор‑
жения союза; непререкаемый авторитет 
одного из партнёров и  их эгалитарность; 
взаимное поощрение профессиональ‑
ных амбиций и  готовность к  выстраива‑
нию собственных индивидуальных био‑
графий —  всё это не может функциони‑
ровать в  традиционной моногамии» [15, 
с.  48]. Вместе тем результаты социологи‑
ческих опросов регулярно подтверждают 
высокую социальную ценность семьи для 
разных поколений нашей страны. Между‑
народные исследования показывают, что 
направленность динамики демографи‑
ческих процессов определяется измене‑
ниями ценностей и  норм. Р. Инглхарт со‑
вместно с другими исследователями пред‑
ложил учитывать в числе наиболее значи‑
мых индикаторов социальных изменений 
взгляды населения на семейные, гендер‑
ные и сексуальные отношения [16; 17].

Фундаментальным вопросом современ‑
ности остаётся вопрос: «крепкая семья» —  
это традиционная ценность прошлого или 
будущего? Может ли общество реально воз‑
действовать на социальные изменения, 
и  что является потенциальной, «огромной 

силой»? На эти вопросы П. Сорокин дал от‑
вет в  одной из своих книг «Главные тен‑
денции нашего времени». Это «увеличение 
неэгоистической творческой любви» [18, 
с. 229]. Вопрос в том, готовы ли мы к реше‑
нию этой задачи.

Семейный потенциал 
современной России

Численность населения и его состав яв‑
ляется основой расчётов количественных 
показателей человеческого потенциала 
населения как на макро‑, так и  на мезо‑
уровнях. Между Всероссийскими перепи‑
сями населения 2010 1 и  2020 2 гг. населе‑
ние РФ увеличилось на 2041 тыс. человек. 
За счёт роста городского населения при‑
бавилось 3438 тыс. человек, а число сель‑
ских жителей в  этот период сократилось 
на 1397  тысяч. Впервые со времени по‑
следней переписи, проведённой в  СССР 
в  1989 г., на 2 процентных пункта (п. п.) 
вырос уровень урбанизации России. По 
данным переписи 2020 г. в  России оста‑
ётся существенным разрыв в  соотноше‑
нии полов: в стране проживало 68431тыс. 
мужчин и  78750  тыс. женщин. Среди го‑
рожан число женщин превышает число 
мужчин на 9062  тыс. человек, на селе —  
на 1256  тысяч. В  промилле соотношение 
мужчин и женщин на макроуровне состав‑
ляет 1151.

За период между Всероссийскими пере‑
писями увеличилось число россиян в воз‑
растах 16+. В  том числе на +3628  тыс. че‑
ловек в  период между 2002 и  2020 гг., 
и  на +2775 тыс. человек в  2020 г. по срав‑
нению с  2010  годом. При этом число со‑
стоящих в браке уменьшилось в 2020 г. по 
сравнению с  2002 г. на 7839  тыс. человек 
(–12,6%), а в период между 2020 и 2010 гг. —  
на 6403 тыс. человек (–9,6%). В сравнении 
данных переписей 2020 и  2002 гг. доля 
мужчин, состоящих в  браке, снизилась на 
11,8%, среди женщин на 11,4%. При этом 

1 Росстат. —  URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/
perepis2010/croc/perepis_itogi1612. (дата обращения: 
09.02.2023).
2 Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul (дата 
обращения: 09.02.2023).
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наибольшее снижение произошло в  пе‑
риод между переписями 2010 и  2020 гг.: 
–9,9% для мужских когорт и  –9,5% —  для 
женских. Отметим, что снизилось количе‑
ство зарегистрированных браков (в 2020 г. 
по сравнению с  2002 г. снижение состави‑
ло 6635 тыс.человек (или 10,8%) и возросла 
численность населения, состоящего в  не‑
зарегистрированном супружеском союзе 
(+2181 тыс. человек). Женщины чаще отме‑
чают, что они состоят в браке. Наблюдается 
рост разведённых, особенно между пере‑
писями 2002 и 2010 годов. Между перепи‑
сями 2010 и 2020 гг. наблюдался рост чис‑
ленности лиц в возрасте 16+ никогда не со‑
стоявших в браке.

По нашей гипотезе изменения в  сфере 
браков в  РФ связаны с  двумя тенденция‑
ми: во‑первых, с особенностями воспроиз‑
водства населения, влиянием процесса ста‑
рения населения на половозрастную струк‑
туру; во‑вторых, с  динамикой социальных 
ценностей массовых слоёв населения. Из‑
менения демографической структуры на‑
селения, в том числе в соотношении полов 
в  различных возрастных когортах, а  также 
динамика браков и  разводов являются су‑
щественными факторами, влияющими на 
семейный потенциал в его количественном 
измерении

Изменения состояния семейного потен‑
циала можно измерять показателями брач‑
ности и разводимости. Сокращение числен‑
ности браков, растущая численность оди‑
ноких людей, высокий уровень разводов 
ухудшают состояние семейного потенциа‑
ла. В  связи с  этим определяющими факто‑
рами, оказывающими влияние, на форми‑
рование семейного потенциала являются: 
1) общий коэффициент брачности на 1000 
человек населения; 2) общий коэффициент 
разводимости на 1000 человек населения; 3) 
доля мужчин и  женщин, никогда не состо‑
явших в браке; 4) доля населения от 16 лет 
и старше, в т. ч. доля мужчин и женщин; 5) 
доля никогда не состоявших в браке в воз‑
расте 18–34 года.

В рамках оценки семейного потенциа‑
ла нами были рассмотрены регионы РФ по 
показателям общих коэффициентов брач‑

ности и  разводимости, которые измеря‑
ются в  промилле, что показывает интен‑
сивность данных процессов в  различных 
регионах страны. Наименьшие коэффи‑
циенты брачности в  этот период наблю‑
дались в  республиках Северная Осетия —  
Алания и  Дагестан —  4‰. Самые высокие 
показатели брачности зарегистрирова‑
ны в  Санкт‑Петербурге —  9,3‰, Калинин‑
градской области —  7,6‰, Краснодарском 
крае —  7,5‰ 3.

В ходе исследования была проведена 
корреляция данного показателя с  таки‑
ми факторами как среднедушевые дохо‑
ды на человека в  месяц, долей населения 
с  доходами ниже прожиточного миниму‑
ма (ПМ), а также удельным весом сельско‑
го населения в общей численности населе‑
ния региона. Полученные результаты по‑
казали, что проживание в  сельской мест‑
ности оказывает отрицательное влияние 
на показатели брачности (–0,55), что по 
нашей гипотезе обусловлено возрастной 
структурой сельского населения. Факторы 
среднедушевых доходов и  бедности насе‑
ления регионов имеют разнонаправлен‑
ные векторы: доля бедных в регионе сни‑
жает показатели брачности (–0,49), а пока‑
затели среднедушевых доходов повышают 
возможности для заключения брака (0,43). 
Это позволяет предположить, что матери‑
альное благополучие, его укрепление —  су‑
щественный фактор для создания новых 
семей в стране.

Показатели устойчивости брака оцени‑
ваются коэффициентом общей разводи‑
мости в  регионах РФ. Самый высокий по‑
казатель разводов выявлен в  Еврейской 
АО —  6,4‰. Самый низкий —  в  Чеченской 
Республике, где общий коэффициент раз‑
водимости в 2021 г. составлял 2,5‰ 4. Было 
выбрано пять факторов, оказывающих 
влияние на уровень разводов в  регионах, 
в том числе: среднедушевые доходы на че‑
ловека в месяц, доля населения с доходами 
ниже ПМ, удельный вес сельского населе‑

3 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2021: Стат. сб. / Росстат. —  Москва, 2021. —  1112 с.
4 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2021: Стат. сб. / Росстат. —  Москва, 2021. —  1112 с.
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ния в общей численности жителей региона, 
а также средняя ожидаемая продолжитель‑
ность жизни (ОПЖ) для обоих полов и по‑
требительские расходы на душу населе‑
ния. Корреляционный анализ показал, что 
ОПЖ для обоих полов (–0,53) и  удельный 
вес сельского населения в общей численно‑
сти населения (–0,35) снижают показатели 
разводимости в регионах. Доля же населе‑
ния с доходами ниже ПМ (–0,12), потреби‑
тельские расходы на душу населения (0,28) 
и среднедушевые доходы на человека в ме‑
сяц (0,25) связаны с уровнем разводимости 
в  меньшей степени. Проведённый анализ 
подтвердил определённую значимость ма‑
териальных факторов для сферы семейно‑
брачных отношений.

Семья как социальная 
ценность жителей России.

Как отечественные, так и  зарубежные 
исследователи отмечают, что происходит 
трансформация семейных норм и  ценно‑
стей. В  работе «Третья волна» Э. Тоффлер 
связывает изменения в  жизни современ‑
ной цивилизации с  тремя волнами пере‑
мен. Третья волна —  это сегодняшняя эпо‑
ха, обусловленная переходом к  постин‑
дустриальной цивилизации. По мнению 
исследователя, эта новая цивилизация 
изменяет все сферы человеческой жиз‑
ни, в том числе семейные отношения [19, 
с. 31]. Семейные ценности связаны с широ‑
ко распространёнными представлениями 
о  наиболее приемлемых нормах, моделях 
и стратегиях жителей той или иной страны 
о семье и её месте в системе базовых цен‑
ностей. Российские исследователи М. Фаб‑
рикант и В. Магун в статье «Семейные цен‑
ности россиян и европейцев» [20] исполь‑
зовали материалы одной из волн Европей‑
ского исследования ценностей (European 
Values Study), проведённого в  2008 г. в  48 
странах Европы (N=67786). Ими подтвер‑
ждено наличие «обобщённого параметра 
традиционности‑современности», позво‑
ляющего выявить разницу нормативных 
взглядов на семейно‑гендерные отноше‑
ния. Население 11 стран находятся в  той 

же группе, что и  РФ (Греция, Косово, Ру‑
мыния, Северная Македония, Черногория, 
Северный Кипр, Словакия, Мальта, Болга‑
рия, Венгрия, Босния и Герцеговина). Гра‑
ждане 28 стран имеют более либераль‑
ные взгляды на семью. Это преимуще‑
ственно западноевропейские и скандинав‑
ские страны, а также (в порядке возраста‑
ния либеральности) —  Латвия, Белоруссия. 
Сербия, Эстония, Польша, Литва, Чехия, 
Хорватия и  Словения. Население 8 стран 
(Кипр, Албания, Украина, Армения, Молда‑
вия, Турция, Азербайджан, Грузия) по нор‑
мативным установкам относятся к  более 
консервативным.

Опрос «Ценности семейно‑детного об‑
раза жизни», проведённый в  2019 г. со‑
трудниками социологического факульте‑
та МГУ, показал, что респонденты отнесли 
семью, детей и заботливых близких к чис‑
лу важнейших жизненных ценностей. Од‑
нако данная ценность на 0,8 ниже ранга та‑
кой социальной ценности как здоровье [21, 
с. 23]. По данным опроса «Брак, совместная 
жизнь, брачный возраст: в  поисках опти‑
мальной модели», проведённого ВЦИОМ 
в 2021 г., более двух третьих (71%). из числа 
опрошенных россиян считают, что предпо‑
чтительнее оформить брак и жить в семье 
(78% в  2017 г.). При этом каждый десятый 
ответил, что можно жить в  семье, но брак 
не регистрировать, среди молодёжи тако‑
го мнения придерживаются 14% респон‑
дентов. 11% ответили, что одиночество 
предпочтительнее семейной жизни (5% 
в  2017 г.) 5. Исследование «Ресурсный по‑
тенциал старшего поколения», проведён‑
ное с участием авторов в 2022 г. в Красно‑
дарском крае (N=804 респондентов в возра‑
сте 50  лет и  старше), показывает высокую 
ценность семьи для старшего поколения 
(табл. 1).

5 ВЦИОМ. Брак, совместная жизнь, брачный возраст: 
в  поисках оптимальной модели. —  URL. https://wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/brak-sovmestnaja-
zhizn-brachnyi-vozrast-v-poiskakh-optimalnoi-modeli (дата 
обращения 20.04.2023).
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Для пожилых мужчин семья является бо‑
лее значимой ценностью, чем для женщин 
старших возрастов. Выявлено, что семей‑
ный статус оказывает положительное влия‑
ние на реализацию своих мечтаний: более 
двух третей состоящих в браке опрошенных 

мужчин реализовали свои мечты; среди не 
состоящих в  браке —  это лишь каждый вто‑
рой респондент (табл. 2). Отметим, что доля 
женщин старших возрастов, реализовав‑
ших свои мечты, также выше у  состоящих 
в браке.

Таблица 1
Наиболее важные жизненные ценности пожилых 

мужчин и женщин, Краснодарский край, %*
Table 1

The most important life values of older men and women, Krasnodar krai, %

Ценность Мужчины Женщины Всего
Крепкая семья 70,2 64,6 66,8
Здоровье 84,8 90,5 88,3
Дети, внуки 35,3 83,0 64,7
Материальное благополучие 40,1 18,2 26,6
Работа 8,4 4,8 6,2
Надёжные друзья 13,6 2,2 6,6
Образование 0,6 - 0,2
Религия, вера 2,3 11,5 8,0
Самореализация 5,5 3,0 4,0
*Сумма не равна 100%, т. к. по методике опроса можно было выбрать несколько ответов.

Источник: результаты исследования «Ресурсный потенциал старшего поколения», 2022 год.

Таблица 2
Мнение мужчин 50 + о том, смогли ли они реализовать свои мечты, 

в зависимости от семейного статуса, Краснодарский край,%
Table 2

The opinion of men aged 50+ whether they have realized their 
dreams, depending on family status, Krasnodar krai,%

Брачный статус Нет В настоящее время нет, но я надеюсь, что 
у меня для этого ещё есть время Да

Состоящие в браке 14,9 14,4 70,7
Не состоящие в браке 25,3 19,5 55,2
Источник: результаты исследования «Ресурсный потенциал старшего поколения», 2022 год.

Основным мотивом создания семьи яв‑
ляется любовь. Именно этот ответ выби‑
рают жители нашей страны, что подтвер‑
ждают, как опросы ВЦИОМ, так и  другие 
социологические исследования [22]. Поня‑
тие «крепкая семья» безусловно включает 
в себя продолжительность семейной жизни. 
Как отмечает А. Б. Синельников, по опросам 
МГУ, средняя продолжительность брака со‑
ставляет 16,7 лет. С возрастом респондентов 
этот показатель растёт: среди респондентов 

в возрастах старше пятидесяти лет продол‑
жительность брака достигает 26,8 года. По‑
казано, что длительность незарегистриро‑
ванного брачного союза почти в  три раза 
короче, чем продолжительность зареги‑
стрированных браков [23].

Заключение

Подходы к  анализу человеческого по‑
тенциала, несмотря на их широкий спектр, 
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как правило, не включают в  число показа‑
телей, его формирующих, семейный по‑
тенциал, или сводят семейный потенциал 
лишь к его воспроизводственной функции. 
Вместе с тем формирование семей, их чис‑
ленность и качество имеет основополагаю‑
щее значение при рассмотрении человече‑
ского потенциала, т. к. отражает состояние 
социальной солидарности, которая фор‑
мируется в  том числе в  семьях. Авторами 
дано определение семейного потенциала, 
который обусловлен склонностью населе‑
ния образовывать семейные союзы, пре‑
жде всего, зарегистрированные. Ранее рос‑
сийскими исследователями подтверждено 
наличие «обобщённого параметра тради‑
ционности‑современности», позволяюще‑
го выявить разницу нормативных взглядов 
на семейно‑гендерные отношения россиян 
и европейцев. «Россия является страной со 
средне‑высоким уровнем традиционности 
высказываемых нормативных взглядов» 
[20, с. 13]. Показано, что между переписями 

2002, 2010 и  2020 гг. снизилось число муж‑
чин и женщин, состоящих в браке. Выявле‑
ны факторы, влияющие на количественные 
показатели семейного потенциала. Рассчи‑
тана корреляция представленных факто‑
ров с  региональными показателями брач‑
ности и  разводимости. Подтверждено, что 
браки, в первую очередь официально заре‑
гистрированные, положительно влияют как 
на продолжительность брачных союзов, так 
и на возможность реализовать личные меч‑
ты. Вместе с  тем авторы разделяют вывод 
А. Б. Синельникова о  том, что в  настоящее 
время социальная политика в  РФ в  основ‑
ном связана с  мерами по увеличению ро‑
ждаемости, что в отрыве от влияния на сфе‑
ру семейно‑брачных отношений не прино‑
сит положительных результатов. При этом 
важнейшей задачей является формиро‑
вание социальных ценностей, направлен‑
ных на увеличение количества крепких се‑
мей, основанных на эгалитарных ценностях 
супружества.
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Abstract. The purpose of the study is to present family potential as a structural component of human 
potential with the core of family potential consisting of marriages, primarily registered. In the period 
between the All–Russian censuses of 2002, 2010, 2020 there was a decrease in the number of married 
people in the country: the number of married people decreased in 2020 as compared to 2002 by 7839 
thousand people (12.6%). The proportion of married men decreased by 11.8%, among women the 
decrease was 11.4%. The largest decrease occurred between the censuses of 2010 and 2020: –9.9% for 
male cohorts and –9.5% for female cohorts. Approaches to analysis of human potential usually do not 
include the indicators that form family potential, or reduce it only to reproductive function. At the same 
time, formation of families, their number and quality is of fundamental importance when considering 
human potential, as it reflects the state of social solidarity, which is formed also in families. The article 
analyzes the indicators of marriage and divorce in the regions of the Russian Federation, presents the 
factors affecting them, and gives the author’s definition of family potential. It is shown that the social 
policy in the Russian Federation is mainly related to measures to increase the birth rate, which, apart 
from the impact on the sphere of family and marriage relations, does not bring positive results. At the 
same time, the most important task is formation of social values aimed at increasing strong families 
based on the values of matrimony.
Keywords: human potential, family potential, marriage, divorce, social values, registered marriage, 
unregistered marital union.
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Аннотация. Изучение показателей качества трудового потенциала населения субъектов 
РФ является частью более крупного межрегионального исследования качества человеческого 
потенциала. Поскольку трудовой потенциал —  только одна из составляющих человеческого 
потенциала, поставлена цель определить наиболее представительные качественные харак-
теристики трудового потенциала и  соответствующие им показатели. Среди компонент 
трудового потенциала как одна из самых представительных отобрана интеллектуальная 
составляющая или интеллектуальный потенциал. Характеристикам и показателям этого 
потенциала дано теоретическое и методическое обоснование. Аргументировано, что основ-
ной характеристикой интеллектуальной компоненты трудового потенциала является 
квалификация работников, отражающая сложность выполняемого ими труда, а дополняю-
щей характеристикой —  уровень профессионального образования, который координируется 
с квалификацией. Ввиду неоднородности квалификационной структуры занятых предложены 
три ранжированные категории —  квалифицированные, высококвалифицированные и  сверх-
квалифицированные работники. Базовая информация по ним взята из источников Росста-
та. На основе названных категорий выполнен расчёт показателей, в которых численность 
этих категорий работников соотнесена с количеством рабочей силы и занятого населения. 
Выполнен предварительный межрегиональный анализ этих показателей, для которого ото-
браны по пять регионов с самыми высокими и самыми низкими значениями. Корректность 
показателей по квалифицированным и высококвалифицированным работникам проверялась 
с помощью индикаторов занятости в неформальном секторе и безработицы. Показатель по 
сверхквалифицированным работникам из-за недостаточной информации из проверки исклю-
чён. Проведённый анализ позволил уточнить конструкцию показателя по категории квали-
фицированных работников и наметить подходы к дальнейшему факторному исследованию 
интеллектуального потенциала населения.
Ключевые слова: трудовой потенциал, интеллектуальный потенциал, квалификация, про-
фессиональное образование, регион, рабочая сила, занятость.
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Введение

Одной из задач межрегионального ана‑
лиза качества трудового потенциала насе‑
ления является выявление субъектов РФ, 
потенциалы которых создают лучшие пред‑
посылки для модернизационных процес‑
сов, что позволяет определять, какие его 
характеристики способствуют, а какие пре‑
пятствуют этим процессам [1]. В настоящее 
время трудовой потенциал стали изучать 
в более широком контексте, а именно с точ‑
ки зрения развития человека, многообраз‑
ные свойства которого образуют понятие 
человеческого потенциала населения. Одно 
из этих свойств относится к экономическо‑
му самообеспечению человека, реализуе‑
мому за счёт трудового потенциала. Меж‑
региональный анализ обоих потенциалов 
раскрывает возможности выяснять при‑
чины их пространственной дифференциа‑
ции и  искать пути её снижение при прио‑
ритетном условии развития человеческого 
потенциала.

Каждая из составляющих человеческого 
потенциала обладает своим набором харак‑
теристик (свойств), что относится и к трудо‑
вому потенциалу населения. Одной из них 
является количественная характеристика, 
базирующаяся на представлении о  трудо‑
вом потенциале, как обеспечивающего эко‑
номическое воспроизводство населения за 
счёт способности к  труду в  общественном 
хозяйстве. Соответственно обладатели дан‑
ного свойства относятся к трудоспособному 
населению, а именно к трудовым ресурсам, 
численность которых определена как обоб‑
щённый количественный показатель трудо‑
вого потенциала [2].

Если трудовые ресурсы —  это количе‑
ственная характеристика трудового потен‑
циала населения, то к качественным харак‑
теристикам в соответствии с его воспроиз‑
водственной структурой относят психофи‑
зическую, профессионально‑квалифика‑
ционную и  социально‑личностную состав‑
ляющие. Профессионально‑квалификаци‑
онную компоненту, которая отражает спо‑
собность к  труду определённого содержа‑
ния и сложности (квалификации), называют 

также интеллектуальной компонентой, или 
интеллектуальным потенциалом [3; 4] (его 
нередко отождествляют с человеческим ка‑
питалом, что, на наш взгляд, некорректно, 
так как понятия потенциала и капитала не 
совпадают).

В научных публикациях приводятся не‑
сколько трактовок интеллектуального по‑
тенциала, и  в  последние годы все чаще 
упор стал делаться на творческих, креа‑
тивных способностях занятого населения 
[5–7]. Однако теми или иными интеллек‑
туальными способностями обладает почти 
каждый представитель рабочей силы, т. к. 
при её реализации он должен выполнять 
труд определённых содержания и  слож‑
ности. Даже для наиболее простого тру‑
да, а в современной экономике его следует 
именовать простым только в  сравнитель‑
ном контексте, необходимы соответствую‑
щие знания и умения. Если же ограничить 
интеллектуальный потенциал креативны‑
ми способностями, то из поля исследова‑
ний выпадут носители трудовых качеств, 
которые такими способностями не обла‑
дают, или они не востребованы. Таких ра‑
ботников не мало —  даже в  экономически 
развитых странах доля тех, у  кого креа‑
тивность является основным содержани‑
ем труда, до недавнего времени состав‑
ляла не более 30% [8]. Поэтому с  интел‑
лектуальным потенциалом правильнее 
ассоциировать любые профессиональные 
компетенции, которые дают возможность 
трудиться.

Методические подходы  
к исследованию

Для построения показателей интеллек‑
туального потенциала чаще всего привле‑
кают данные о  формальном профессио‑
нальном образовании (полученном в обра‑
зовательных учреждениях) [9; 10]. В расчё‑
тах этого потенциала обычно используют 
численность носителей либо высшего, либо 
в  совокупности высшего и  среднего про‑
фессионального образования, которую со‑
относят с  численностью реальной рабочей 
силы (работники и безработные) и/или ра‑
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ботающего населения. Чаще используется 
сопоставление с работниками, но различия 
названных категорий по доле лиц с  про‑
фессиональным образованием не являет‑
ся существенным. Так, по данным Росстата 
за 2021 г., профессиональной подготовкой 
было охвачено 79% рабочей силы и 80% за‑
нятого населения. Значит, такой образова‑
тельный уровень стал для нашей страны со‑
циально‑экономическим стандартом и  од‑
ной из общих характеристик квалифициро‑
ванных работников.

В то же время у показателей профессио‑
нального образования есть недостаток, вы‑
раженный в том, что не все обладатели ди‑
пломов трудятся по образовательному ста‑

тусу. Часть уже утратила трудовые компе‑
тенции, необходимые для работы по данно‑
му статусу, то есть их квалификация по ди‑
плому в той или иной степени подверглась 
деградации. О  несбалансированности ре‑
альной квалификации работников и  уров‑
ня их образования можно судить по инфор‑
мации об образовательной подготовке про‑
фессиональных групп работников, которые 
ранжируются по уровню квалификации. 
Для подтверждения квалификационных 
различий между этими группами выпол‑
нено их сопоставление по заработной пла‑
те, т. к. её размер в соответствии со стимули‑
рующей функцией зависит от уровня квали‑
фикации (рис. 1).

По рис. 1 видно, что размеры заработной 
платы варьируются по профессиональным 
группам в  соответствии с  квалификацией 
работников, и  эта зависимость, по нашим 
исследованиям за последние 10 лет, остаётся 
устойчивой. Но выявить, насколько квали‑
фикационные различия заработков эквива‑
лентны сложности труда, по приведённым 
данным не представляется возможным. Тем 
не менее, поскольку различия реально су‑
ществуют, то они должны отражаться и  на 
образовательных характеристиках. Следует 
рассмотреть профессиональные группы по 
требуемой по квалификационному статусу 
формальной профессиональной подготов‑

ке. Высшее образование необходимо руко‑
водителям и специалистам высокой квали‑
фикации, а среднее профессиональное, точ‑
нее, не ниже среднего —  специалистам сред‑
ней квалификации и  квалифицированным 
рабочим. Насколько образовательные ха‑
рактеристики этих групп адекватны квали‑
фикации входящих в них работников, дают 
представление данные ОЗПП (табл. 1).

По данным табл. 1, персонал с профессио‑
нальным образованием присутствует во всех 
профессиональных группах. Но высокое со‑
ответствие образовательным требованиям 
выявлено только в  первых трех группах —  
у  руководителей и  специалистов высшей 

 
1

1,2
1,3

1,8
1,8
1,9

2,2
3,9

Неквалифицированные рабочие
Работники сферы обслуживания

Служащие
Операторы

Квалифицированные рабочие
Специалисты средней квалификации
Специалисты высокой квалификации

Руководители 

Рис. 1. Средняя начисленная заработная плата работников разных профессиональных 
групп к средней по неквалифицированным рабочим в РФ в 2021 г., раз
Fig. 1. The average accrued wages of employees of different professional groups to 

the average for unqualified workers, in the Russian Federation in 2021, times
Источник: рассчитано по данным «Сведений о заработной плате работников организаций по ка‑
тегориям персонала и профессиональным группам» (ОЗПП) из обследований Росстата, проводи‑
мых раз в два года.
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и средней квалификации. Квалифицирован‑
ным рабочим по статусу тоже положено фор‑
мальное профессиональное образование, но 
свыше 40% его не имеют, то есть оно для них 
не типично. Но у них должна быть подготов‑
ка по рабочим специальностям, и надо пола‑
гать, они её получили на внутрифирменном 
уровне или в Центрах занятости населения, 
где в ограниченных масштабах готовят ква‑
лифицированных рабочих.

В прочих профессиональных группах об‑
наружены более заметные несовпадения ме‑
жду квалификационными и  образователь‑
ными характеристиками. Так, обладателей 
формального профессионального образова‑
ния в сравнении с квалифицированными ра‑
бочими в  группе служащих гораздо больше, 
а  в  группе работников сферы обслуживания 
почти столько же. При этом отличия от квали‑
фицированных рабочих по заработной плате 
у них весомые, что согласуется с их реальной 
квалификацией. Даже в  составе неквалифи‑
цированных рабочих оба вида профессио‑
нального обучения прошли свыше 40%, хотя 
оно им по статусу не требуется. Это говорит 
о том, что для части работников образование 
по диплому избыточно и подвергается дегра‑
дации. По высшему образованию в  данный 
процесс включён примерно каждый четвёр‑
тый работник. В  этой связи об интеллекту‑
альном потенциале на основе квалифициро‑

ванного персонала лучше судить не только по 
уровню образования, но и по квалификации 
на текущих рабочих местах.

По принадлежности к  профессиональ‑
ным группам и  наличию востребованного 
профессионального образования к  квали‑
фицированным работникам следует отнести 
руководителей и специалистов, среди кото‑
рых, по данным ОЗПП, от 80% и выше про‑
шли необходимую формальную подготовку. 
Квалифицированные рабочие в  этот кон‑
тингент не попадают, поскольку из них фор‑
мальное профессиональное образование 
имеют менее 60%. А  полученная ими вну‑
трифирменная подготовка уступает фор‑
мальному образованию из‑за перекоса полу‑
ченных компетенций в сторону специфиче‑
ской составляющей трудового потенциала —  
жестких профессиональных навыков. Между 
тем, в  современных условиях в  противовес 
жёстким растут запросы к гибким навыкам 
[11]. Поэтому категорию квалифицирован‑
ных работников резонно ограничить имен‑
но руководителями и специалистами.

При построении показателя интеллек‑
туального потенциала по категории квали‑
фицированных работников в данных ОЗПП 
следует учитывать особенности этого об‑
следования. Сведения собираются только 
по крупным и  средним предприятиям, то‑
гда как субъекты малого предприниматель‑

Таблица 1
Уровень образования работников организаций по 

профессиональным группам в РФ в 2021 г., %
Table 1

The level of education of the employed in organizations by professional groups in Russia in 2021, %

Профессиональная группа
Образование

Профессиональное Нет 
профессиональноговысшее среднее

Руководители 84,7 11,8 3,5
Специалисты высшего уровня квалификации 81,9 15,6 2,5
Специалисты среднего уровня квалификации 26,4 63,5 10,1
Служащие 37,4 39,0 23,6
Работники сферы обслуживания 12,1 47,2 40,7
Квалифицированные рабочие 11,1 47,3 41,6
Операторы, сборщики и водители 9,5 42,2 48,3
Неквалифицированные рабочие 7,0 36,2 56,8
Источник: рассчитано по данным Росстата.
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ства, в том числе без оформления юридиче‑
ского лица (индивидуальное предпринима‑
тельство), в обследование не включены. При 
этом, по данным Росстата, занятость только 
на малых предприятиях в 2021 г. составила 
28%. Но значение этого недостатка ОЗПП 
ослаблено тем, что, по нашим исследовани‑
ям, совокупная доля руководителей и  спе‑
циалистов в  малом бизнесе заметно ниже, 
чем на крупных и  средних предприятиях 
[12], и  информацию по последним можно 
считать относительно представительной.

В конструкции рассматриваемого пока‑
зателя предусматривается расчёт процент‑
ного соотношения численности квалифи‑
цированных работников с  обобщённой 
группой занятых. Если числитель представ‑
лен работниками крупных и средних пред‑
приятий, то в  знаменатель логично вклю‑
чить весь персонал этих предприятий. Од‑
нако в  межрегиональном анализе такой 
расчёт чреват искажением данных по субъ‑
ектам РФ. Так, полученный показатель мо‑
жет необоснованно завысить интеллекту‑
альный потенциал в части регионов, где со‑
ответствующих предприятий сравнительно 
немного. О  региональном разбросе уровня 
занятости на всех типах предприятий дают 
косвенное представление доступные дан‑
ные о  работниках неформального сектора 
(занятые у субъектов без оформления юри‑
дического лица), представленных в  основ‑
ном малым предпринимательством. Чем 
выше доля всех работников в  неформаль‑
ном секторе, тем она обычно меньше не 
только на малых, но и  на крупных и  сред‑
них предприятиях. О  разбросе региональ‑
ных уровней занятости в  неформальном 
секторе свидетельствует информация Об‑
следования рабочей силы (ОРС) за 2021 год. 
При среднем показателе по всем работни‑
кам в 20,3% в столичных мегаполисах (Мо‑
сква и Санкт‑Петербург) он составлял соот‑
ветственно 4,9 и 7,6%, в индустриально раз‑
витых областях Свердловской и  Ярослав‑
ской —  14,9 и  15,9%, а  в  депрессивных рес‑
публиках Кабардино‑Балкарской и  Чечен‑
ской —  48 и 50%. Поэтому показатель интел‑
лектуального потенциала по категории ква‑
лифицированных работников следует рас‑

считывать даже не по всем занятым, а  по 
реальной рабочей силе. Разумеется, этот 
показатель следует применять только для 
сравнительного анализа.

До недавнего времени ОЗПП было един‑
ственным официальным источником ин‑
формации о  занятости по профессиональ‑
ным группам, в том числе в разрезе субъек‑
тов РФ. В последние годы Росстат стал пуб‑
ликовать более полные и  корректные дан‑
ные ОРС о  высококвалифицированных ра‑
ботниках. Правда, их состав ограничен ли‑
цами 15–72 лет, однако за пределами данно‑
го возраста находится незначительное ко‑
личество занятых (на работников от 70 лет 
и старше в 2021 г. приходилось только 0,4%, 
в возрасте до 15 лет —  менее 0,1%). Поэтому 
возрастные различия двух категорий квали‑
фицированных работников нельзя отнести 
к существенным.

Подходы к  идентификации высококва‑
лифицированных работников на базе ОРС 
в  принципе идентичны подходам для ква‑
лифицированной категории по информа‑
ции ОЗПП, т. к. они опираются на характе‑
ристики квалификации и образования. Вы‑
деляются те же профессиональные группы, 
которым необходима формальная профес‑
сиональная подготовка. При этом квали‑
фицированные рабочие из их состава не 
исключаются, но к  ним применяют более 
строгие индикаторы. Такие индикаторы ис‑
пользуются и для прочих групп высококва‑
лифицированной категории, что повышает 
её квалификационный статус в  сравнении 
с категорией на базе ОЗПП.

Во‑первых, в  среднем профессиональ‑
ном образовании учитывается только об‑
учение на специалистов среднего звена. 
Во‑вторых, по всем группам высококвали‑
фицированной категории и  уровням про‑
фессионального образования выполняется 
отбор работников, у  которых полученная 
подготовка соответствует квалификации на 
текущих рабочих местах. Тем самым устра‑
няется недостаток информации ОЗПП, про‑
являющийся в частичной несбалансирован‑
ности персонала по образованию и  квали‑
фикации. Это касается респондентов без 
профильного образования и с подготовкой 
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выше или ниже типичной для группы. На‑
пример, части специалистов высокой ква‑
лификации достаточно обучения на сред‑
них специалистов, а  части квалифициро‑
ванных рабочих необходимы вузовские ди‑
пломы. Кроме того, данные ОРС освобожде‑
ны от такого недостатка ОЗПП, как ограни‑
чение выборки персоналом крупных и сред‑
них предприятий. Это позволяет строить 
показатель интеллектуального потенциала 
на основе высококвалифицированной кате‑
гории по всем типам предприятий и вклю‑
чать в знаменатель все занятое население.

Как отмечалось, растущее внимание уде‑
ляется такому элементу интеллектуально‑
го потенциала, как способности выполнять 
творческий, креативный труд. С ними учё‑
ные связывают становление постиндустри‑
ального общества и  его высокой стадии —  
общества знаний (при всей их дискуссион‑
ности) [13]. Считается, что в  данном типе 
общества у работников на первый план вы‑
ходят способности к нестандартному мыш‑
лению, неординарным решениям, которые 
в перспективе должны распространиться не 
менее чем на половину занятого населения 
[14]. Но пока соответствующие работники не 
преобладают даже в развитых (на текущий 
момент) странах, их можно условно отнести 
к категории сверхквалифицированных.

Вопрос о том, каков процент сверхквали‑
фицированного персонала в нашей стране, 

является дискуссионным ввиду спорности 
методов оценки, не говоря уже о статисти‑
ке для идентификации данной категории 
(официальная информация о  характери‑
стиках содержания и сложности труда оста‑
ётся скудной). Поэтому для построения по‑
казателя интеллектуального потенциала на 
основе сверхквалифицированной катего‑
рии отобраны работники, которые по опре‑
делению должны быть заняты творческим 
и  креативным трудом. Таковым считается 
научный труд, и в состав его исполнителей 
включены исследователи и  техники, при‑
частные к научному труду. Из‑за их крайне 
скромного количества в показателе по дан‑
ной категории они соотнесены не с числен‑
ностью работников, а рассчитаны на 10 тыс. 
человек занятого населения.

Основные результаты

Поскольку определение показателей ин‑
теллектуального потенциала населения 
(ИП) проведено в  целях межрегионально‑
го анализа, рассмотрим, как они варьиру‑
ются по субъектам РФ. В  ранжированном 
ряду регионов выявлены серьёзные разли‑
чия —  между крайними субъектами РФ они 
достигают трёхкратного разрыва. Для более 
наглядного сопоставления отобрано по пять 
регионов с самыми низкими и самым высо‑
кими значениями показателей ИП (табл. 2).

Таблица 2
ИП по категории квалифицированных работников в 5 субъектах РФ с самым 

низким и самым высоким показателем в РФ в 2021 г.,% к рабочей силе
Table 2

Intellectual potential in the category of skilled workers in 5 regions of the Russian Federation 
with the lowest and highest value of the indicator in Russia in 2021,% of the workforce

Субъект РФ ИП Субъект РФ ИП

Российская Федерация 11,1 Российская Федерация 11,1

С самыми низкими значениями показателя ИП С самыми высокими значениями показателя ИП

Ивановская область 6,8 Республика Саха (Якутия) 16,5

Севастополь 7,1 Республика Тыва 16,6

Кабардино-Балкарская 
Республика 7,3 Москва 16,9

Алтайский край 7,7 Ямало-Ненецкий АО 20,7

Калининградская область 7,9 Ненецкий АО 20,9

Источник: рассчитано по данным Росстата.



116 QUALITY AND CONDITIONS OF LIFE OF POPULATION

Mairash S. Toksanbaeva, Raisa I. Popova
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 4. 2023

Вероятнее, что в  группу с  низкими зна‑
чениями показателя попадут экономиче‑
ски отстающие регионы, а в группу с высо‑
кими значениями —  продвинутые, в  кото‑
рых доли квалифицированных работников 
должны различаться. Однако в табл. 2 кар‑
тина получается не однозначная. Напри‑
мер, среднеразвитую Калининградскую об‑
ласть из первой группы регионов (с низки‑
ми значениями показателя) едва ли можно 
отнести к  отстающим, а  Республику Тыва 
из второй группы (с  высокими значения‑
ми) —  к продвинутым. Республика Тыва как 
индустриально слаборазвитый и дотацион‑
ный регион попала во вторую группу из‑за 
значительной занятости в бюджетной сфе‑
ре, в которой доля квалифицированных ра‑
ботников высока. Так, численность персо‑
нала в образовании и здравоохранении (за‑

нятость «бюджетников» выше 90%) в 2021 г, 
была в Республике Тыва в 2,5 раза больше, 
чем в среднем по стране.

Следует также остановиться на характе‑
ристиках занятости, включённых в показа‑
тель по квалифицированным работникам. 
Это позволяет оценить, насколько коррект‑
но он построен. Одной из таких характери‑
стик, отражённых в его числителе, является 
занятость на крупных и средних предприя‑
тиях. Из‑за недоступности данных для про‑
верки использован показатель «от против‑
ного» —  занятость в  неформальном секто‑
ре. Ещё одна характеристика, отражённая 
в  знаменателе показателя, это безработи‑
ца, поскольку безработные входят в  состав 
рабочей силы. Информация по названным 
характеристикам в тех же десяти регионах 
представлена в табл. 3.

Таблица 3
Занятые в неформальном секторе (% к занятым) и безработные (% к рабочей 
силе) в 5 субъектах РФ с самым низким и самым высоким ИП в РФ в 2021 году

Table 3
The employed in the informal sector (% of the employed) and unemployed (% of the workforce) in 5 

regions of the Russian Federation with the lowest and highest intellectual potential in Russia in 2021

Субъект РФ Занятые в неформальном секторе Уровень безработицы

Российская Федерация 20,3 5,0

Субъекты РФ с самым низким показателем интеллектуального потенциала

Ивановская область 24,4 4,6

Город Севастополь 30,7 4,3

Кабардино-Балкарская Республика 48,0 12,9

Алтайский край 25,1 5,5

Калининградская область 21,8 5,1

Субъекты РФ с самым высоким показателем интеллектуального потенциала

Республика Саха (Якутия) 19,6 7,5

Республика Тыва 25,2 15,9

Город Москва 4,9 2,7

Ямало-Ненецкий автономный округ 8,8 2,2

Ненецкий автономный округ 8,4 6,9

Источник: рассчитано по данным Росстата.

По данным табл.  3, занятость в  нефор‑
мальном секторе в  двух группах регио‑
нов серьёзно разнится, подтверждая зави‑
симость рассматриваемого показателя от 

квалификации работников. В  первой груп‑
пе эта занятость выше среднего по стране 
уровня, а во второй —  в основном ниже. Ис‑
ключение во второй группе составили дота‑
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ционные республики Саха (Якутия) и Тыва, 
в  которых сравнительно высокой занято‑
сти в неформальном секторе противостоит 
значительная занятость в  бюджетной сфе‑
ре. Что касается безработицы, то и в первой, 
и во второй группе в большей части регио‑
нов она выше средней. Поэтому необходи‑
мость включения этой характеристики в по‑
казатель интеллектуального потенциала яв‑
ляется спорной.

По данному алгоритму рассмотрено рас‑
пределение субъектов РФ на основе показа‑
теля по высококвалифицированным работ‑
никам (табл. 4). Распределение двух «поляр‑
ных» групп субъектов РФ более согласуется 
с понятиями отстающих и продвинутых ре‑
гионов, хотя и в этом распределении наблю‑
даются отклонения. Так, Республику Удмур‑
тия и Новгородскую область с довольно раз‑
витой обрабатывающей индустрией труд‑

Таблица 4
ИП по категории высококвалифицированных работников в 5 субъектах РФ с 

самым низким и самым высоким показателем в РФ в 2021 г.,% к занятым
Table 4

Intellectual potential in the category of highly skilled workers in 5 regions of the Russian Federation 
with the lowest and highest value of the indicator in Russia in 2021,% of the employed

Субъект РФ ИП Субъект РФ ИП

Российская Федерация 29,9 Российская Федерация 29,9

С самыми низкими значениями показателя ИП С самыми высокими значениями показателя ИП

Забайкальский край 20,5 Ямало-Ненецкий АО 35,6

Республика Алтай 20,6 Магаданская область 36,6

Республика Хакассия 20,7 Московская область 38,5

Удмуртская республика 21,3 Город Санкт-Петербург 41,1

Новгородская область 24,4 Город Москва 48,5

Источник: рассчитано по данным Росстата.

но назвать отстающими, а Магаданскую об‑
ласть —  продвинутой. Но бóльшая часть ре‑
гионов в обеих группах отвечает указанным 
понятиям.

Это может быть подтверждено инфор‑
мацией о занятых в неформальном секторе 
и об уровне безработицы (табл. 5). В первой 
группе (кроме двух отклоняющихся регио‑
нов) для большей части субъектов РФ харак‑
терна занятость в  неформальном секторе 
выше среднего уровня, а во второй группе, 
исключая также отклоняющуюся Магадан‑
скую область, заметно ниже этого уровня. 
Те же особенности (без отклоняющихся ре‑
гионов) выявлены по уровню безработицы, 
который превышает средний по РФ показа‑
тель в первый группе и значительно уступа‑
ет ему во второй группе.

Таким образом, судя по данным о заня‑
тости в  неформальном секторе, показа‑
тель интеллектуального потенциала насе‑
ления по категориям и  квалифицирован‑
ных, и  высококвалифицированных работ‑
ников приемлемо отражает уровень их ква‑
лификации. А, исходя из уровня безработи‑
цы, можно сказать, что соотнесение коли‑
чества работников разной квалификации 
с  занятыми и  с  рабочей силой даёт более 
адекватные результаты в случае, если в зна‑
менатель входят только занятые. И,  конеч‑
но, категория высококвалифицированных 
работников рассчитывается методически 
более корректно, чем квалифицированных 
кадров.

В категорию сверхквалифицированных 
работников включены научные кадры, ко‑
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Таблица 5
Занятые в неформальном секторе (% к занятым) и безработные (% 

к рабочей силе) в 5 субъектах РФ с самым низким и самым высоким ИП 
по высококвалифицированным работникам в РФ в 2021 году

Table 5
The employed in the informal sector (% of employed) and unemployed (% of the 

workforce) in 5 regions of the Russian Federation with the lowest and highest intellectual 
potential of the population by highly skilled workers in Russia in 2021

Субъект РФ Занятые в неформальном секторе Уровень безработицы

Российская Федерация 20,3 5,0

Субъекты РФ с самым низким показателем интеллектуального потенциала

Забайкальский край 22,0 9,1

Республика Алтай 37,9 12,4

Республика Хакассия 28,8 6,6

Удмуртская Республика 18,8 4,3

Новгородская область 20,6 4,1

Субъекты РФ с самым высоким показателем интеллектуального потенциала

Ямало-Ненецкий АО 8,8 2,2

Магаданская область 21,9 5,1

Московская область 13,1 3,6

Город Санкт-Петербург 7,6 2,2

Город Москва 4,9 2,7

Источник: рассчитано по данным Росстата.

Таблица 6
ИП по категории сверхквалифицированных работников в 5 субъектах РФ с самым 

низким и самым высоким показателем в РФ в 2021 г., на 10000 занятых
Table 6

Intellectual potential in the category of highly skilled workers in 5 regions of the Russian Federation 
with the lowest and highest value of the indicator in Russia in 2021, per 10,000 employed

Субъект РФ ИП Субъект РФ ИП

Российская Федерация 56,6 Российская Федерация 56,6

Субъекты РФ с самыми низкими значениями 
показателя ИП

Субъекты РФ с самыми высокими значениями 
показателя ИП

Еврейская АО 0,0 Новосибирская область 91,7

Чукотский АО 0,0 Томская область 110,3

Костромская область 1,3 Санкт-Петербург 125,6

Ямало-Ненецкий АО 2,2 Нижегородская область 127,0

Республика Хакассия 3,5 Город Москва 154,6

Источник: рассчитано по данным Росстата.
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торые, скорее всего, представляют неболь‑
шую часть занятых творческим, креатив‑
ным трудом. Поэтому расчёт интеллекту‑
ального потенциала населения по этой ка‑
тегории носит в основном иллюстративный 
характер (табл.  6). Прослеживается зависи‑
мость интеллектуального потенциала насе‑
ления по категории сверхквалифицирован‑
ных работников от наличия в регионе орга‑
низаций и  их подразделений, относящих‑
ся к  академической и  прикладной науке, 
к учреждениям высшего профессионально‑
го образования, в  которых концентрирует‑
ся персонал, участвующий в научных иссле‑
дованиях. Поэтому высокие показатели ИП, 
как и следовало ожидать, выявлены в субъ‑
ектах РФ, которые являются крупными на‑
учно‑образовательными центрами.

Заключение

Обосновано, что о  качестве трудово‑
го потенциала населения можно судить на 
основе его интеллектуальной компоненты 
и  ее основного признака —  квалификации 
работников. Так как по этому признаку за‑
нятое население неоднородно, предложено 
использовать показатели интеллектуально‑
го потенциала, определенные по несколь‑
ким ранжированным квалификационным 
категориям —  по квалифицированным, вы‑
сококвалифицированным и  сверхквалифи‑
цированным работникам. Для их построе‑
ния по этой методике использовались раз‑
ные информационные источники —  ОЗПП 
для квалифицированной и ОРС для высоко‑
квалифицированной категории.

Использование публикуемых данных 
ОРС о  квалифицированных работниках 

признано не удачным, т. к. показатель ин‑
теллектуального потенциала по этим ра‑
ботникам в  среднем достигает более 90% 
(в 2021 г.). Это означает, что общая занятость 
почти совпадает с  занятостью квалифици‑
рованных работников, что ограничивает 
возможности сопоставительного межрегио‑
нального анализа. Поэтому предпочтение 
отдано показателю по данным ОЗПП. В нем 
на долю соответствующего персонала, со‑
отнесённого с  включённой в  выборку это‑
го обследования численностью работников 
крупных и  средних предприятий, в  2021 г. 
пришлось около 70%. С субъектами малого 
предпринимательства этот показатель был 
бы ещё меньше.

По показателям на основе ОЗПП и  ОРС 
выполнен межрегиональный анализ на 
примере пяти регионов с  самыми высоки‑
ми и пяти регионов с самыми низкими по‑
казателями. По показателям на основе кате‑
горий квалифицированных и высококвали‑
фицированных работников и  их вариации 
в  региональном разрезе проведена про‑
верка на корректность построения этих по‑
казателей (показатель по категории сверх‑
квалифицированных кадров из проверки 
исключён). Выявлено, что при несовершен‑
стве предложенной методики их определе‑
ния признак квалификации отражён в  них 
приемлемо. Но численность квалифициро‑
ванных работников следует соотносить не 
с  рабочей силой, а  с  занятым населением, 
поэтому показатель на основе ОЗПП нужно 
скорректировать. Кроме того, даже ограни‑
ченный по числу регионов межрегиональ‑
ный анализ обнаруживает, что действие 
факторов, влияющих на интеллектуальный 
потенциал населения, неоднозначно.
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Abstract. The study of indicators of the labor potential quality of the population in Russian regions 
is part of a larger interregional research on the human potential quality. Labor potential is only one 
of the components of human potential, therefore, the purpose is to identify the most representative 
qualitative characteristics of labor potential. On this basis, the problems of constructing appropriate 
indicators can be solved. The intellectual component or intellectual potential is selected among the 
components of labor potential as the most representative. The characteristics and indicators of this 
potential are given a theoretical and methodological substantiation. The article argues that the main 
characteristic of the intellectual component of labor potential is qualification of employees reflecting 
complexity of their work, and the complementary characteristic is the level of professional education 
coordinated with qualification. Since the qualification structure of the employed population is 
heterogeneous, three ranked categories are proposed: skilled, highly skilled and superskilled workers. 
The basic information is taken from a number of information sources published by Rosstat. When 
calculating the indicators, the number of these categories of employees was correlated with the 
number of either the labor force or the employed population. For preliminary interregional analysis, 
five regions with the highest and lowest values of indicators were selected. Correctness of the indicators 
for skilled and highly skilled workers was checked using indicators of employment in the informal 
sector and unemployment. The indicator for superskilled workers was excluded from the verification 
due to insufficient information. Despite all limitations, the analysis made it possible to clarify the 
construction of indicator for the category of skilled workers and outline some approaches to further 
factorial research on the intellectual potential of the population.
Keywords: labor potential, intellectual potential, qualification, professional education, region, 
labor force, employment.
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Аннотация. В  статье исследована сущность понятия «трансформация социально-трудо-
вых отношений» и характер влияния на неё цифровизации экономики; выявлены направления 
изменений в трудовой деятельности в условиях формирования информационно-сетевой эко-
номики; обоснованы изменения форм занятости в контексте формирования сектора «гиг-
экономики»; выявлены особенности функционирования цифровых платформ как нового типа 
базисно-хозяйственного института и масштабы влияния цифровых технологий на трудовую 
деятельность; обозначены контуры изменения формирования стоимости рабочей силы как 
следствия смены владельцев средств производства; исследована сущность цифрового капи-
тала и обоснован разнонаправленный характер процессов, формирующих спрос и предложе-
ние рабочей силы на отечественном рынке труда. На основе теорий трансформации систем 
и экономики труда определено понятие «трансформация трудовой деятельности» как из-
менения в социально-трудовых отношениях, которые возникают в процессе создания новой 
стоимости и воспроизводстве рабочей силы. Предложено выделять два уровня исследования 
трансформации трудовой деятельности под влиянием цифровых технологий: общий для эко-
номической среды и специфический для рынка труда, что позволило в дальнейшем определить 
направления её изменений. Для первого уровня, который определяет детерминанты общих 
сдвигов экономической среды, предложено выделять такие признаки, как: переход от инду-
стриально-рыночной к  информационно-сетевой экономике; формирование гиг-экономики; 
формирование цифровых платформ. Для второго уровня, который является специфическим 
для рынка труда, признаками трансформационных процессов являются: создание условий для 
роста органической структуры капитала; изменения в формировании составляющих стои-
мости рабочей силы; формирование цифрового капитала; разнонаправленность процессов, 
формирующих спрос и предложение на рынке труда. Блоками, по которым целесообразно ис-
следовать результативность от использования цифровых платформ, могут быть: затраты 
на производство; качество продукции, работ, услуг; использование рабочего времени; уровень 
и качество электронной торговли; уровень хозяйственных связей; качество доступа к инфор-
мации.
Ключевые слова: трансформация социально-трудовых отношений, рынок труда, цифрови-
зация экономики, цифровые платформы, сетевая экономика.
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Постановка проблемы

Процессы цифровизации обуславлива‑
ют качественные изменения содержания 
и  организации труда, взаимоотношений 
работодателя и работника, личных качеств 
самого работника как носителя способно‑
сти к  труду. Сегодня речь идёт о  построе‑
нии децентрализованных систем управле‑
ния, виртуализации хозяйственных связей, 
сетевых структур, дестандартизации соци‑
ально‑трудовых отношений. Положитель‑
ные изменения, происходящие в результа‑
те цифровизации, является неоспоримым 
фактом так же, как и вызовы и угрозы, ко‑
торые она создаёт, прежде всего, самому 
человеку.

Проблемы и  отдельные аспекты функ‑
ционирования рынка труда под влияни‑
ем цифровых технологий нашли отра‑
жение в  научных работах таких учёных, 
как Ю. Ш. Капкаев и  И. А. Нурмухамедов 
[1], Н. Баник и  М. Падалкар [2], Л. В. Лапи‑
дус и  Ю. М. Полякова [3], Е. Н. Смирнов [4], 
К. Келли [5]. Несмотря на многочисленные 
исследования, отсутствует общепризнан‑
ная научно обоснованная точка зрения от‑
носительно характера влияния процессов 
цифровизации на рынок труда, очевидным 
становится разнонаправленный и  проти‑
воречивый характер этого процесса. Целью 
данной статьи является определение и ана‑
лиз признаков и особенностей трансформа‑
ции социально‑трудовых отношений под 
влиянием цифровизации.

Результаты исследования

Под трансформацией системы понима‑
ют перестройку её метаболических пото‑
ков, в результате которой меняется харак‑
тер внутренних и внешних связей. Указан‑
ные изменения в  системе обеспечивают 
трансформационные механизмы, которые 
представляют совокупность логических 
связей и процедур, обеспечивающих изме‑
нение состояния системы. Выделяют транс‑
формационные механизмы двух типов: 
адаптационные и  бифуркационные. Если 
адаптационные механизмы предусматри‑

вают изменения с  сохранением целостно‑
сти и  принципиальных признаков, то би‑
фуркационные механизмы предусматри‑
вают переход в новое качество при утрате 
целостности. Отличительными чертами би‑
фуркационных процессов являются вариа‑
тивность возможных состояний, неопреде‑
лённость будущего, необратимый характер 
развития.

Исходя из вышеизложенного, трансфор‑
мация живого труда (трудовой деятельно‑
сти) —  это изменения в социально‑трудовых 
отношениях, которые возникают в процессе 
создания новой стоимости и  воспроизвод‑
ства рабочей силы. Анализ теоретических 
наработок в области трансформации позво‑
ляет сделать вывод, что цифровизация ак‑
тивизировала адаптационные механизмы, 
при которых приспособление к  изменени‑
ям внешней среды происходит через отбор 
состояний самой системы, то есть через ми‑
кроэволюцию живого труда как сложной си‑
стемы. Для адаптационных механизмов ха‑
рактерным свойством является то, что ни 
внутренние, ни внешние воздействия не 
способны вывести систему из состояния ди‑
намического равновесия.

Исследование трансформации живого 
труда следует осуществлять не обособленно, 
а  в  контексте мегатрендов социально‑эко‑
номического развития. На основе использо‑
вания метода абстрагирования предлагает‑
ся выделять два уровня исследования транс‑
формации живого труда под влиянием ци‑
фровых технологий, а именно: общий —  для 
экономической среды и  специфический —  
для рынка труда (табл. 1).

Особенностями проявления перехода от 
индустриально‑рыночной к  информаци‑
онно‑сетевой экономике являются: стре‑
мительное развитие информационно‑ком‑
муникационных сетей и  рост охвата ими; 
уменьшение количества посредников при 
осуществлении операций с помощью инфор‑
мационно‑коммуникационных технологий 
(ИКТ); доминирование реконструктивного 
(накопительского) типа развития. Информа‑
ционно‑сетевая экономика, в отличие от ин‑
дустриально‑рыночной, основана не на эф‑
фекте масштаба, а на сетевом эффекте, когда 
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между размером (объёмом) сети и  пользой 
для потребителей существует прямая зави‑
симость. Сетевой эффект способствует повы‑
шению степени открытости экономических 
систем. При этом новые участники увеличи‑

вают объём сети, который, в  свою очередь, 
обусловливает рост количества новых участ‑
ников [5]. Импульс для развития данной фор‑
мы экономики придало экспоненциальное 
развитие сети Интернет (рис. 1).

Таблица 1
Уровни исследования трансформации трудовой деятельности 

под влиянием цифровизации экономики и их признаки
Table 1

Levels of research into the transformation of labor activity under the 
influence of digitalization of the economy and their signs

Уровни 
исследования Признаки трансформации

Общий для эконо-
мической среды

Переход от индустриально-рыночной к информационно-сетевой экономике.
Формирование гиг-экономики.
Формирование цифровых платформ.

Специфичный для 
рынка труда

Создание условий для роста органической структуры капитала.
Изменения в формировании составляющих стоимости рабочей силы как следствие смены 
владельцев средств производства.
Формирование цифрового капитала.
Разнонаправленность процессов, формирующих спрос и предложение на рынке труда, под 
влиянием цифровизации.

Источник: разработано автором.

Прогнозируется, что в  2024 г. общий го‑
довой интернет‑трафик вырастет пример‑
но на 50% по сравнению с уровнем 2021 г., 
достигнув 4,8 зеттабайт, что равно 150 тыс. 
гб в секунду. Более 2/3 жителей нашей пла‑
неты пользуется услугами интернета. При 
этом более половины из них проживают 
в странах Азии 1.

1 Интернет-трафик (мировой рынок) // TAdviser. —  URL: 
https://www.tadviser.ru (дата обращения: 22.04.2023).

Прогрессивные технологические изме‑
нения реализуются за счёт реконструктив‑
ного воспроизведения, для которого ха‑
рактерным является превалирование ка‑
чественных изменений над количествен‑
ными. С  теоретической точки зрения счи‑
талось, что расширенное воспроизводство 
происходит за счёт экономического роста, 
который измеряется положительными ко‑
личественными изменениями. Однако со‑
временные технологии обуславливают ка‑
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Рис. 1. Динамика мирового Интернет-трафика, Гб/с
Fig. 1. Dynamics of the global Internet traffic, Gb/s

Источник: составлено автором на основе: Интернет‑трафик (мировой рынок) // TAdviser. —  URL: 
https://www.tadviser.ru (дата обращения: 22.04.2023).
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чественные изменения при одновременном 
уменьшении количественных показателей.

Особенностью нового типа экономики 
является устранение посредников в  про‑
цессе осуществления экономической дея‑
тельности и,  как следствие, —  уменьше‑
ние транзакционных издержек. Например, 
технологии блокчейна, представляют со‑
бой постоянно растущий список записей 
и включают создание баз данных, которые 
не поддерживаются никаким централь‑
ным органом. Они подходят для записи со‑
бытий, управления записями, обработки 
транзакций, отслеживания активов, голо‑
сования. Указанные технологии осущест‑
вляют концептуальный прорыв в управле‑
нии информацией, поскольку способствуют 
уменьшению зависимости от банков, пра‑
вительств, юристов, нотариусов. Сложные 
системы отношений принимают устойчи‑
вую форму в  виде таких моделей взаимо‑
действия, как: «бизнес‑бизнес» (В2В), оп‑
товая торговля через электронные биржи 
«бизнес‑потребитель» (В2С), розничная 
торговля через интернет‑магазины, «биз‑
нес‑правительство» (B2G), рынок государ‑
ственных закупок, «потребитель‑бизнес» 
(C2B), электронное правительство; «потре‑
битель‑потребитель» (С2С), электронные 
частные аукционы; «потребитель‑прави‑
тельство» (C2G): подача электронных пе‑
тиций; «правительство‑бизнес» (G2B): го‑
сударственные услуги для бизнеса; «пра‑
вительство‑потребитель» (G2C): государ‑
ственные услуги для граждан; «правитель‑
ство‑правительство» (G2G): электронное 
правительство.

Особенностями формирования гиг‑эко‑
номики являются: новые модели работы, 
связанных с переходом от выполнения дол‑
говременных работ к  кратковременным; 
увеличение доли незадекларированной за‑
нятости. Необходимость сокращения расхо‑
дов после глобального кризиса 2008 г., до‑
минирование сферы услуг и формирование 
человекоцентричной экономики, санитар‑
но‑эпидемиологические ограничения, вы‑
званные пандемией, рост стоимости жизни, 
снижение доходов среднего класса обуслов‑
ливают изменение формата труда от дол‑

госрочных контрактов к  краткосрочным. 
Краткосрочная работа на заказ —  не новое 
явление для экономики, однако она при‑
обретает черты, которые выделяют её в от‑
дельный сегмент экономики —  гиг‑эконо‑
мику. Среди характерных свойств гиг‑эко‑
номики следует выделить большие объём 
и  масштаб, охватывающие различные от‑
расли и работников, особенно с более низ‑
кими уровнями квалификации; посредни‑
чество и зависимость от цифровых техноло‑
гий, в частности цифровых платформ; боль‑
шая гибкость.

В современных условиях, когда важной 
характеристикой рабочей силы становит‑
ся её повышенная мобильность, цифровые 
технологии создают новые возможности 
для сферы труда, в результате формируют‑
ся новые сегменты и  элементы, в  частно‑
сти цифровой рынок труда, цифровая за‑
нятость, цифровое рабочее место. Однако 
в нашей стране закрепление этих измене‑
ний в  нормативно‑правовом поле проис‑
ходит с опозданием. Как следствие, имеет 
место увеличение незадекларированно‑
го труда, который на практике и  по фор‑
ме имеет вид новых форм неформальной 
занятости.

Особенностями формирования цифро‑
вых платформ является создание ново‑
го подхода к  пониманию ценности на ос‑
нове использования ресурсов пользовате‑
лей платформы вместо собственных ресур‑
сов платформы; каждый дополнительный 
пользователь платформы создаёт полез‑
ность для других участников, что в  итоге 
превращается в  ресурс для саморазвития, 
то есть проявляется «сетевой эффект»; ин‑
дивидуализация, которая выражается на‑
правленностью социально‑экономического 
развития на удовлетворение потребностей 
конкретного человека, а не на рост совокуп‑
ного общественного продукта в целом. На‑
чиная своё существование как техническо‑
го инструмента, обеспечивающего взаимо‑
действие различных субъектов социально‑
экономической среды, цифровые платфор‑
мы приобретают черты самостоятельного 
института. В основе их функционирования 
лежат определённые нормы, стандарты, ал‑
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горитмы действий. Концептуальную осно‑
ву цифровых платформ создаёт их способ‑
ность сочетать продавцов и  покупателей. 
Следовательно, это единая совокупность 
реестров субъектов и  объектов различных 
коммуникаций, алгоритмов их взаимодей‑
ствия и  хранилищ данных, совершённых 
между ними транзакций.

В отличие от традиционных информаци‑
онных технологий, которые способствуют 
усилению конкуренции, современные ци‑
фровые технологии меняют бизнес‑модели 
работы. Например, цифровые платформы 
создают возможности для новых видов ра‑
бот путём деконструкции большого проекта 
на серию меньших невысокой квалифика‑
ции, которые могут выполнять различные 
работники одновременно. Цифровые плат‑
формы дают возможность быть задейство‑
ванным на нескольких работах одновре‑
менно. Например, водители могут быть за‑
регистрированы на нескольких платформах 
и  найти работу для совместного использо‑
вания поездок одновременно. Работник мо‑
жет создать доход на полный рабочий день 
на нескольких коротких работах или выпол‑
нить дополнительную работу, чтобы уве‑
личить доход от традиционного 8‑часового 
труда.

Цифровые платформы создают ценно‑
сти на основе сетевого эффекта, а не тради‑
ционным способом —  переносом стоимости 
овеществления труда на стоимость готово‑
го продукта и  добавлением вновь создан‑
ной стоимости рабочей силой. Успех плат‑
формы зависит от её способности привле‑
кать достаточное количество субъектов 
рынка. Каждый дополнительный пользова‑
тель платформы создаёт выгоду для других 
участников, что в  итоге трансформируется 
в ресурс для саморазвития. В условиях вы‑
сокой конкуренции цифровые платформы 
стали инструментом, который делает по‑
требление создаваемых общественных благ 
персонифицированным. Ориентация эко‑
номики на максимальное удовлетворение 
запросов конкретного человека обуслав‑
ливает возникновение большого количе‑
ства онлайн‑услуг (включая обмен рабочей 
силой), что, в  свою очередь, обуславливает 

преобразования в традиционных форматах 
процесса труда с  точки зрения уже работ‑
ника. Цифровизация актуализирует новые 
качества, которыми должен обладать совре‑
менный работник —  мобильность, автоном‑
ность, самоответственность, прозрачность.

Синергетический эффект взаимодей‑
ствия на основе цифровых платформ обес‑
печивают три основные функции: 1) при‑
влечение большого количества произво‑
дителей и  потребителей; 2) стимулирова‑
ние взаимодействия между производите‑
лями и потребителями за счёт предоставле‑
ния более выгодных условий по сравнению 
с традиционными каналами связи для уско‑
ренного обмена; 3) реализация интереса 
каждого из участников платформы.

Для второго уровня трансформации тру‑
довой деятельности под влиянием цифро‑
визации присущи характерны четыре при‑
знака, имеющих влияние именно на рынок 
труда.

1. Создание условий для роста органи-
ческой структуры капитала. Особенно‑
стями проявления данного признака явля‑
ется уменьшение спроса на рабочую силу; 
изменение профессионального состава ра‑
бочей силы; снижение трудоёмкости обще‑
ственного производства.

Предприятия промышленности, сель‑
ского и складского хозяйств, строительства, 
транспорта активно используют интернет 
вещей, робототехнику, машинное обуче‑
ние, искусственный интеллект, аддитив‑
ные технологии в производственных и ло‑
гистических процессах, которые способ‑
ствуют ускорению производственных опе‑
раций, уменьшению количества ошибок 
и  ресурсных затрат, повышению качества 
продукции. Применение указанных техно‑
логий способствует вытеснению человека 
из производственных процессов, изменяют 
его функциональное назначения в  хозяй‑
ственной деятельности. В 2018 г. в среднем 
71% от мирового общего количества рабо‑
чих часов выполняли люди, а 29% —  маши‑
ны, а  в  2023 г. это соотношение, по про‑
гнозам экспертов, составит 58% и  42% со‑
ответственно (рис.  2). Масштабы умень‑
шения удельного веса человеческого труда 
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в  общем рабочем времени зависят от осо‑
бенностей видов деятельности, поскольку 
современные технологии автоматизации 
позволяют осуществлять обработку, поиск 

и передачу информации при минимальном 
участии человека.

Более половины всех текущих рабочих 
мест в среднесрочной перспективе либо су‑
щественно изменятся, либо исчезнут. Пре‑
жде всего начнут исчезать рабочие места, 
связанные с  выполнением рутинных, про‑
стых операций, управленческого, обслужи‑
вающего характера. Важно отметить, что 
процессы автоматизации в  основном про‑
исходят на уровне конкретных рабочих за‑
дач. Почти две трети современных рабочих 
функций содержат не менее 30% задач, ко‑
торые можно автоматизировать на осно‑
ве современных технологий. Однако, толь‑
ко четверть современных рабочих функций 
автоматизированы более чём на 70%.

Большее количество работ скорее изме‑
нится, чем будет автоматизировано. Из‑за 
дальнейшего влияния цифровых техноло‑
гий исчезнут примерно 5 тысяч профессий 
из существующих почти 50 тысяч в ближай‑
шие десять лет и появятся примерно столь‑
ких же новых, которые будут связаны с ин‑
новационными технологиями, производ‑
ством и реализацией новых товаров и услуг, 

что обусловит рост занятости в  отдельных 
сферах деятельности. Указанные измене‑
ния сопровождаются уменьшением пере‑
менного капитала за счёт высвобождения 
рабочей силы и  уменьшением расходов на 
оплату труда 2.

2. Изменения в  формировании со-
ставляющих стоимости рабочей силы 
как следствие смены владельцев средств 
производства. Права частной собственно‑
сти на средства производства становятся 
решающими при формировании стоимости 
рабочей силы. Специальные знания чело‑
века и ИКТ позволяют создавать интеллек‑
туальные продукты, не выходя из дома, не 
будучи зависимым от работодателя и  при‑
вязанным к  рабочему месту. Создаются 
условия для того, чтобы работник прода‑
вал не свою способность к труду, а  резуль‑
тат своего труда. При этом стоимость со‑
зданной таким образом продукции человек 
определяет самостоятельно, учитывая лич‑
2 Digital 2021: Global Overview Report. —  URL: https://
datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-
report (дата обращения: 17.03.2023).
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Источник: The Future of Jobs Report 2018. —  URL: https://www.we‑forum.org/reports/the‑future‑of‑
jobs‑report‑2018 (дата обращения: 20.05.2023).
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ные расходы, организацию своего рабоче‑
го места, амортизацию собственных основ‑
ных средств (компьютер, принтер и  дру‑
гое), переменные затраты (электроэнергия, 
бумага и тому подобное); образование, об‑
учение, повышение уровня квалификации. 
Глобальные расходы на информационные 
технологии, устройства, включая персо‑
нальные компьютеры, планшеты, мобиль‑
ные телефоны, принтеры, а также системы 
центров обработки данных, корпоративное 
программное обеспечение и коммуникаци‑
онные услуги составили 4,26 трлн долларов 
США в 2021 г. и, как ожидается, вырастут до 
4,43 трлн долларов США в 2023 году 3.

Таким образом, общепризнанный закон 
формирования стоимости теряет свою силу, 
а  права частной собственности работода‑
теля на средства производства перестают 
иметь решающее значение.

3. Формирование цифрового капи-
тала. Особенностями проявления данного 
признака являются создание большого ко‑
личества цифровых инструментов для взаи‑
модействия в виртуальной среде и большие 
цифровые разрывы. Цифровизация эконо‑
мики переводит фокус внимания в  интер‑
нет‑среду, где успех зависит от цифрового 
капитала. Анализ трактовки сущности «ци‑
фрового капитала» [6–8] позволил сделать 
вывод, что на современном этапе развития 
под цифровым капиталом исследователи 
понимают совокупность доступа пользова‑
телей к  цифровым технологиям и  умение 
применять их в  профессиональных и  лич‑
ных целях.

Некоторые учёные рассматривают ци‑
фровой капитал как разновидность челове‑
ческого капитала, другие считают его раз‑
новидностью информационного капитала. 
Такие характеристики цифрового капита‑
ла, как возможность накапливаться и пере‑
ходить из одной сферы в другую, дают воз‑
можность говорить о  цифровом капитале 
как самостоятельном виде [6]. ИКТ в  сово‑
купности с цифровыми навыками позволя‑
ют получать преимущества в  процессе ис‑

3 Information technology spending forecast world-wide 
from 2012 to 2023, by segment. —  URL: https:// www.statista.
com/statistics/268938/global-it-spend-ing-by-segment/ 
(дата обращения: 19.05.2023).

пользования других видов капитала, приоб‑
ретённых в офлайн деятельности. Препода‑
ватели, врачи, политики, журналисты, тор‑
говые посредники и  другие специалисты, 
приобретая опыт, овладевая цифровыми 
технологиями, создают большой круг влия‑
ния в обществе, получая возможности при‑
умножения своих благ, например получение 
лучшей работы, большей заработной платы 
и т. п. Таким образом, цифровой капитал со‑
здаёт мультипликационный эффект при ис‑
пользовании различных видов капитала.

Цифровизация системы образования —  
это закономерный и  целенаправленный 
процесс, поддерживаемый государством. 
Однако, при взаимодействии людей с  ци‑
фровыми технологиями возникают некото‑
рые проблемы. Среди ключевых образова‑
тельных компетенций нет цифровой ком‑
петенции, но есть информационная ком‑
петентность. Говорить о  синонимичности 
этих понятий нельзя. Цифровые компетен‑
ции —  это способность использовать цифро‑
вые устройства и  ИКТ в  профессиональ‑
ных и личных целях. В нормативных доку‑
ментах нет определения цифровой компе‑
тентности, нет программ формирования 
цифровой компетентности, нет диагно‑
стического инструментария для определе‑
ния уровня сформированности цифровой 
компетентности.

4. Разнонаправленность, формирую-
щих спрос и предложение на рынке тру-
да, под влиянием цифровизации. Вне‑
дрение цифровых технологий, следствием 
которого является автоматизация и  робо‑
тизация различных сфер жизнедеятельно‑
сти человека, формирует предпосылки для 
уменьшения спроса на рабочую силу. Сле‑
дует акцентировать внимание на двух мо‑
ментах: 1) традиционно считалось, что про‑
мышленность и  сельское хозяйство более 
подвержены внедрению процессов автома‑
тизации и  роботизации, чем сфера услуг, 
однако современные цифровые техноло‑
гии значительно увеличивают присутствие 
и в этой сфере. Они способны заменять че‑
ловека не только при выполнении рутин‑
ных физических операций, но и  в  интел‑
лектуальном труде, например: в розничной 
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торговле, банкинге, логистике, здравоохра‑
нении, страховании.

Выводы

Трансформация трудовой деятельно‑
сти —  это изменения в социально‑трудовых 
отношениях, которые возникают в процес‑
сах создания новой стоимости и воспроиз‑
водства рабочей силы. Цифровизация ак‑
тивизировала адаптационные механизмы, 
при которых приспособление к  изменени‑
ям внешней среды происходит через отбор 
состояний самой системы при сохранении 
её целостности. На основе использования 
метода абстрагирования предложено выде‑
лять два уровня исследования трансформа‑
ции живого труда под влиянием цифровых 
технологий: общий для экономической сре‑
ды и специфичный для рынка труда, а так‑
же определить признаки трансформации по 
каждому из них.

В современных условиях, когда важной 
характеристикой рабочей силы становится 
её повышенная мобильность, современные 
технологии формируют цифровой рынок 
труда, цифровую занятость, цифровое ра‑
бочее место. Вследствие становления сете‑
вой экономики эффект масштаба вытесня‑
ется сетевым эффектом и уменьшается ко‑
личество посредников при осуществлении 
экономических операций. Сектор гиг‑эко‑
номики формирует новые модели работы, 
в частности, связанные с переходом от вы‑
полнения долговременных работ к кратко‑
временным. Традиционный закон форми‑
рования стоимости теряет свою силу, а пра‑
ва частной собственности на средства про‑
изводства работодателя перестают иметь 
решающее значение, поскольку работода‑
тель теряет монополию на средства произ‑

водства, которые становятся доступными 
работникам. Вновь созданную стоимость 
присваивает работник, который самостоя‑
тельно определяет её в  количественном 
и стоимостном измерениях.

Цифровые платформы выступают фор‑
мой концептуально нового базисно‑хозяй‑
ственного института, а  по сути являются 
совокупностью реестров субъектов и  объ‑
ектов различных коммуникаций, алгорит‑
мов их взаимодействия и  хранилищ дан‑
ных, совершённых между ними транзакций. 
Они способны создавать ценности на осно‑
ве использования ресурсов пользователей 
платформы вместо собственных ресурсов, 
направленные на удовлетворение потреб‑
ностей конкретного человека, а не рост со‑
вокупного общественного продукта, имеют 
ценность, которая прямо пропорционально 
зависит от количества пользователей.

Следствием действия цифровых техно‑
логий является рост органической структу‑
ры капитала, проявлением которого высту‑
пают уменьшение спроса на рабочую силу, 
изменение её профессионального состава 
и  снижение трудоёмкости производства. 
Цифровой капитал —  это совокупность до‑
ступа пользователей к  цифровым техноло‑
гиям и умение применять их в профессио‑
нальных и личных целях. Цифровая компе‑
тентность является одной из главных ком‑
петенций современного работника, от ко‑
торой зависит возможность приобретать 
знания и навыки в других сферах жизнедея‑
тельности. На рынке труда действуют разно‑
направленные процессы, один из которых 
обуславливает дефицит рабочей силы как 
следствие уменьшения численности населе‑
ния, а другой —  сокращение уровня занято‑
сти как следствие внедрения цифровых тех‑
нологий в различные сферы деятельности.
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Abstract. The article examines the essence of the concept of «transformation of social and labor 
relations» and the nature of the influence of digitalization of the economy on it; directions of the 
changes in labor activity in the conditions of formation of an information-network economy are 
identified; changes in the forms of employment in the context of formation of the «gig economy» sector 
are substantiated; features of the functioning of digital platforms as a new type of basic economic 
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the changes in the formation of labor costs as a consequence of a change in the owners of the means 
of production are outlined; the essence of digital capital has been explored; multidirectional nature 
of the processes that shape the demand and supply of labor in the domestic labor market has been 
studied and substantiated.



132

Sergey V. Dokholyan
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 4. 2023

QUALITY AND CONDITIONS OF LIFE OF POPULATION

Based on the theories of transformation of systems and labor economics, the concept of «transformation 
of labor activity» is defined as changes in social and labor relations that arise in the process of creating 
new value and reproduction of labor force. It is proposed to distinguish two levels of research into 
the transformation of work activity under the influence of digital technologies, namely: a general 
for economic environment and a specific for labor market that made it possible to further determine 
the directions of its changes using the abstraction method. For the first level, which identifies the 
determinants of general shifts in the economic environment, it is proposed to highlight such features 
as: transition from an industrial-market to an information-network economy; formation of the gig 
economy; formation of digital platforms. For the second level, which is specific to labor market, the 
signs of transformation processes are: creating conditions for growth of the organic structure of capital; 
changes in the formation of labor cost components; formation of digital capital; multidirectional 
character of the processes that shape supply and demand in the labor market. The blocks by which 
it is advisable to study the effectiveness of using digital platforms may be: production costs; quality 
of products, works, services; use of working time; level and quality of electronic commerce; level of 
economic relations; quality of access to information.
Keywords: transformation of social and labor relations, labor market, digitalization of economy, 
digital platforms, network economy.
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Аннотация. В России увеличивается численность лиц старших возрастов, в первую очередь, 
пенсионеров. Указанная тенденция будет сохраняться в течение длительного времени. Отсю-
да остро встаёт проблема обеспечения достойной жизни этой категории населения. Однако 
существующие тенденции в области оплаты труда лиц предпенсионного возраста, распро-
странения различных видов неформальной занятости и, в связи с этим, прекаризация трудо-
вых отношений, а также существующие проблемы в пенсионном и налоговом законодатель-
стве, приводят к  сложной и  противоречивой ситуации в  формировании денежных доходов 
пенсионеров. Настоящая статья посвящена анализу и прогнозированию тенденций в области 
материального положения лиц в возрасте старше трудоспособного. В настоящее время сред-
ний размер страховой пенсии по старости по итогам 2022 г. не достиг показателя, рекомен-
дованного МОТ. Социальная пенсия ещё значительно ниже, а более поздний срок наступления 
пенсионного возраста зачастую приводит к бедности из-за невозможности, с одной стороны 
ее получать, а, с другой, устроиться на работу в силу существующей возрастной дискрими-
нации и физической возможности работать. В этих целях проведён анализ факторов, оказы-
вающих непосредственное влияние на динамику страховых и социальных пенсий по старости, 
поскольку получатели данных видов пенсии являются основным контингентом получателей 
пенсий в связи с нетрудоспособностью. При этом страховые пенсии имеют экономическую 
природу отложенной оплаты труда, то есть формируются непосредственно самими будущи-
ми пенсионерами. В статье также дан анализ возможности компенсировать низкие доходы 
пенсионеров в рамках продолжения трудовой деятельности.
Ключевые слова: пенсионное обеспечение, уровень доходов пенсионеров, страховая пенсия, 
социальная пенсия, продолжительность жизни, трудовой стаж, риски бедности.
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Введение

Изменение демографической структуры 
в  России в  пользу нетрудоспособных кате‑
горий граждан в  среднесрочной и  долго‑
срочной перспективе ставит перед государ‑
ством задачу обеспечения достойного уров‑
ня и качества жизни для них. В этом аспек‑
те в  повестку дня должны быть включены 
несколько вопросов: рост качества меди‑
цинского обеспечения для увеличения об‑
щей продолжительности жизни (особен‑
но периода здоровой продолжительности 
жизни); развитие институтов рынка труда 
в целях повышения качества занятости лиц 
старшего поколения; развитие института 
пенсионного обеспечения. В данной статье 
рассмотрены вопросы повышения эффек‑
тивности пенсионного обеспечения в части 
обязательного пенсионного страхования, 
как основы благосостояния населения стар‑
ших возрастов.

Традиционной проблемой повыше‑
ния эффективности социальной политики 
в  отношении лиц, достигших пенсионно‑
го возраста, является низкий уровень пен‑
сий и  перспектива формирования меха‑
низма индексации пенсий в целях достой‑
ного пенсионного обеспечения. Это нашло 
своё отражение в  международных доку‑
ментах, в  частности в  Конвенции «О  ми‑
нимальных нормах социального обеспече‑
ния» от 4 июня 1952 г. № 102 Международ‑
ной организации труда (МОТ) предусмо‑
трены основные параметры пенсионного 
обеспечения. Так статьёй № 29 националь‑
ным регуляторам предлагается рассматри‑
вать 30‑летний стаж как типичный (15 лет —  
минимальный), а  Приложением к  разде‑
лу XI определён показатель пенсионного 
обеспечения по старости на уровне 40% от 
утраченного заработка, причём этот уро‑
вень должен покрывать потребности ти‑
пичного бенефициара, каковым является 
не только застрахованное лицо, но и его су‑
пруга 1. Следовательно, в  концептуальным 
документе МОТ уровень достойного пен‑

1 Официальный сайт МОТ. —  URL: https://www.ilo.org/
wcmsp5/groups/public/ed_norm/normes/documents/ 
normativeinstrument/wcms_c102_ru.pdf (дата обращения: 
23.03.2023).

сионного обеспечения предполагает раз‑
мер страховой пенсии по старости, который 
обеспечивает два прожиточных минимума 
(ПМ) для лица нетрудоспособного возраста. 
В связи с этим представляет интерес ситуа‑
ция в этой области в РФ.

Материалы и методы исследования

При проведении исследования исполь‑
зовались данные статистической отчёт‑
ности, характеризующие доходы пенсио‑
неров в  РФ: ПМ этой категории населе‑
ния, средний размер начисленных пенсий, 
средняя заработная плата. В качестве объ‑
екта исследования обозначена система до‑
ходов пенсионеров РФ. Временные грани‑
цы исследования заданы периодом с 2013 
до 2030 годы. Это позволило проанализи‑
ровать динамику доходов пенсионеров, 
выявить основные тенденции и  опреде‑
лить степень взаимовлияния и  взаимо‑
связи с такими показателями как средняя 
заработная плата, ПМ пенсионеров. Про‑
ведён анализ динамики изменения пока‑
зателей среднего размера назначенных 
пенсий, прожиточного минимума пенсио‑
неров. На основе данных статистической 
отчётности за 2013–2022 гг. были иссле‑
дованы тренды в  динамике темпов роста 
инфляции, средней заработной платы, 
а также стоимости пенсионного балла, на 
основании которого рассчитывается раз‑
мер пенсии. Информационной базой для 
исследования послужило законодатель‑
ство в  пенсионной и трудовой сфере, до‑
кументы МОТ. Это позволило выявить 
возможные угрозы в  пенсионном обес‑
печении самозанятых и  индивидуальных 
предпринимателей.

Данные Росстата позволили провести 
анализ гендерных различий в оплате труда, 
что, впоследствии приводит к  определён‑
ным диспропорциям в  пенсионном обес‑
печении указанных категорий граждан. Вы‑
явлены тенденции изменения численно‑
сти получающих социальную пенсию как 
потенциально имеющих низкие денежные 
доходы, что будет увеличивать социальную 
нагрузку в перспективе. Теоретико‑методо‑
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логической основой исследования послужи‑
ли работы отечественных [1–5] и  зарубеж‑
ных авторов [6; 7] по вопросам пенсионного 
обеспечения.

Результаты исследования

Рассмотрим основные показатели обя‑
зательной страховой пенсионной системы 
РФ. Как видно из рис. 1, соотношение сред‑
него размера страховой пенсии по старости 
в  России не имеет устойчивой тенденции 
к  повышению. После периода роста с  2013 

по 2015 гг. (соотношение размера средней 
пенсии к  ПМ пенсионера выросла с  60,5% 
до 66,5%) начался период снижения вплоть 
до 2021 г. (с 66,5% до 60,2%). В 2022 г. в рам‑
ках ускоренной индексации пенсий данное 
соотношение достигло уровня 67,2%. Таким 
образом, на протяжении 9  лет только три 
года были с  тенденцией реального роста 
пенсий, а шесть лет характеризовались его 
падением, а средний размер страховой пен‑
сии по старости по итогу 2022 г. не достига‑
ет показателя, рекомендованного Конвен‑
цией МОТ.

Сложившееся положение обусловлено 
следующими факторами. С  2015 г. был из‑
менён порядок расчёта пенсий: стал приме‑
няться ИПК (индивидуальный пенсионный 
коэффициент) или пенсионные баллы. Дан‑
ная методология имеет ряд существенных 
недостатков, что подтверждается данными 
(рис. 2). Указанные проблемы связаны с тем, 
что, во‑первых, не был определён порядок 
индексации стоимости пенсионного балла. 
Это привело к  тому, что за период его ис‑
пользования наблюдаются существенные 
разрывы в  соотношении с  темпами роста 
оплаты труда (источник начислений пенси‑
онных взносов). Исключением стал 2022 г., 
когда темпы роста ИПК были выше темпов 

роста средней заработной платы. Во‑вто‑
рых, динамика темпов роста ИПК не соот‑
ветствовала динамике инфляции потреби‑
тельских цен: до 2021 г. их динамика носи‑
ла разнонаправленный характер. При этом 
соотношение ИПК со средней заработной 
платой начиная с 2015 по 2022 гг. постоянно 
уменьшалось, что свидетельствует о сниже‑
нии основного расчётного показателя стра‑
ховой пенсии по отношению к  основному 
показателю уровня возмещения утраченно‑
го заработка 2.

2 Консультант Плюс. —  URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6
466122001b10ebd72; Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
storage/mediabank/tab1_zpl_02–2023.xlsx (дата обраще-
ния: 24.05.2023).

 

55,0

60,0

65,0

70,0

0
5000

10000
15000
20000

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Пр
оц

ен
ты

Ру
бл

ей

Годы

Средний размер назначенных пенсий, в среднем за год, рублей 

Величина прожиточного минимума пенсионера, рублей 

Соотношение прожиточным минимумом пенсионера и среднего размера пенсий, %  

Рис. 1. Динамика соотношения прожиточным минимума пенсионера 
со с средней страховой пенсией в России в 2013–2022 годах

Figure 1. Dynamics of the ratio of the subsistence minimum of a pensioner 
and the average insurance pension in Russia in 2013–2022.

Источник: составлен авторами на основе данных Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/SP_2.3.docx (дата обращения: 23.04.2023).
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При сохранении остальных параметров 
начисления пенсий (стаж, размер оплаты 
труда), граждане, выходящие на пенсию 
в новом периоде, оказываются в менее вы‑
годном положении по отношению к тем, кто 
вышел на пенсию в более ранние периоды. 
По сути, это увеличивает риски роста бед‑
ности среди пенсионеров по старости. Из 
рис. 3 видно, что динамика реального при‑
роста назначенных пенсий отстаёт от уров‑
ня номинального прироста, что вызвано как 
новой формулой расчёта пенсий, так и ком‑

пенсационным характером механизма ин‑
дексации, который предполагает «догоняю‑
щую» технологию. Пенсии индексируются 
по итогам года, то есть происходит индек‑
сация за предшествующий годовой пери‑
од и с первого января нового финансового 
года до 31 декабря происходит постоянное 
снижение реального содержания пенсии, 
то есть сразу же после индексации покупа‑
тельная способность начинает падать и это 
снижение тем выше и чувствительней, чем 
выше темпы роста потребительских цен.
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Рис. 2. Динамика основных показателей индексации 
страховой пенсии в России в 2015–2022 годах

Fig. 2. Dynamics of the main indexation indicators of the insurance pension in Russia in 2015–2022
Источник: составлено авторами по данным Росстата —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/tab1_zpl_02–2023.xlsx; Консультант Плюс —  URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_43487/93ec715c37e828e4ed3ef6466122001b10ebd725/ (дата обращения: 23.05.2023)
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Рис. 3. Динамика прироста номинального и реального 
уровня назначенных пенсий за 2015–2022 гг.

Fig. 3. Dynamics of growth in the nominal and real level of assigned pensions for 2015–2022
Источник: составлен авторами по данным Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/
tab1_zpl_02–2023.xlsx (дата обращения: 24.05.2023).
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Снижение в период 2013–2022 гг. уровня 
соотношения средней назначенной пенсии 
по отношению к средней заработной плате 
свидетельствует о том, что коэффициент за‑
мещения утраченного заработка снижает‑
ся с 33,3% до 27,3%, что означает рост рис‑
ков относительного обеднения пенсионе‑
ров. Ещё одним косвенным показателем не‑
достатков системы индексации страховых 
пенсий по старости является динамика со‑
отношения социальных и страховых пенсий 
по старости. Например, рис.  4 демонстри‑
рует снижение в  период с  2015 по 2022 гг. 
соотношения среднего размера социаль‑

ной пенсии и  среднего размера начислен‑
ной после индексации социальной пенсии. 
За 8  лет этот показатель снизился с  65,2% 
в 2015 г. до 58,6% в 2023 г., то есть на 10,2%, 
хотя в  2023 г. это соотношение несколько 
изменилось. В  связи с  тем, что страховая 
пенсия имеет своей базой ПМ пенсионера, 
то фактически происходит постепенное вы‑
равнивание страховых пенсий и  движение 
их в  сторону ПМ. Это сокращает уровень 
дифференциации пенсионного обеспече‑
ния —  с  одной стороны, а  с  другой —  ставит 
под сомнение саму страховую природу пен‑
сионного обеспечения страховой пенсии.

Этот фактор негативно влияет на заин‑
тересованность граждан участвовать в пен‑
сионном страховании и стимулирует согла‑
шаться на неформальные отношения в тру‑
довой сфере [8], что в свою очередь влечёт 
рост числа получателей социальной пенсии 
по старости. А  значит формируются пред‑
посылки для роста рисков бедности в старо‑
сти. При этом получатели социальной пен‑
сии из‑за возраста менее востребованы на 
рынке труда, и  компенсировать дефицит 
доходов им значительно труднее, чем пен‑
сионерам, выходящим на пенсию при нали‑
чии достаточного трудового стаж на 5  лет 
раньше. В РФ начиная с 2001 г. происходит 
быстрый рост этой категории пенсионе‑

ров. Это связано с  отсутствием у  граждан 
подтверждённого трудового стажа, необхо‑
димого для начисления страховой пенсии. 
Если в  2001 г. численность получателей со‑
циальной пенсии составляла 1479 тыс. чело‑
век, то в 2022 г. — 3361 тыс. человек, то есть 
увеличилась в 2,27 раза 3. Данная тенденция 
продолжится в силу того, что действующим 
законодательством предусмотрен мини‑
мальный пороговый стаж для начисления 
страховой пенсии по старости в  15 лет на‑
чиная с 2024 года. В переходный период он 
составляет 13 лет для выходящих на пенсию 
в 2022 г. и 14 лет для выходящих на пенсию 

3 Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13884 (дата 
обращения: 26.05.2023).
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в  2023  году. При этом имеет значение не 
столько формальный стаж, а, в первую оче‑
редь, стаж с подтверждёнными страховыми 
отчислениями с заработной платы. При со‑
хранении среднегодовых темпов роста по‑
лучателей социальной пенсии их числен‑

ность увеличится с  текущих 3,2  млн чело‑
век до 6,5 млн человек или в 2 раза (рис. 5). 
Таким образом, снизится доля получателей 
страховых пенсий, а  доля получателей со‑
циальной достигнет в  общей численности 
пенсионеров по старости около 20%.

Риски роста бедности при росте числа 
получателей социальной пенсии усугубля‑
ются ещё и тем фактом, что последователь‑
ность и  периодичность индексации соци‑
альной пенсии отличаются не в  лучшую 
сторону от порядка индексации страховой 
пенсии. Из рис. 6 видно, что причина тако‑
го явления заключается прежде всего в том, 
что индексация социальных пенсий проис‑
ходила неравномерно, а  в  некоторые годы 
её уровень не соответствовал темпам ин‑
фляции, что снижало реальную покупатель‑
ную способность данного вида пенсионного 
обеспечения и способствовало росту бедно‑
сти данной категории граждан. В отличие от 
страховой пенсии по старости данный вид 
пенсионного обеспечения более чувствите‑
лен к  росту цен, поскольку получатели со‑
циальной пенсии —  это люди в более старом 
возрасте, чем обычные пенсионеры (соци‑
альная пенсия назначается на 5 лет позже, 
чем страховая), а значит они в меньшей сте‑

пени могут компенсировать дефицит до‑
хода за счёт трудовой деятельности. Кроме 
того, методология расчёта ПМ для нетрудо‑
способных граждан пенсионного возраста 
нечётко учитывает потребность, например, 
в расходах на медицину и лекарства.

Следует также обратить внимание на тот 
аспект, что в последние годы стала массово 
развиваться самозанятость. В соответствии 
с  действующими законодательными нор‑
мами самозанятые не отчисляют со своих 
доходов взносы в Социальный фонд России, 
а  значит теряют трудовой стаж. Этот фак‑
тор будет одним из главных, который ока‑
жет влияние на рост рисков формирования 
бедности среди граждан, достигших пен‑
сионного возраста [8; 9]. По данным ФНС 
на начало 2019 г., самозанятых насчиты‑
валось всего 40 тыс. человек 4, но на начало 
2020 г. — 563,7  тысяч, а  на начало 2023 г. —  

4 Интерфакс. —  URL: https://www.interfax.ru/russia/654158 
(дата обращения: 26.05.2023).
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Источник: составлено авторами по данным Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13884 
(дата обращения: 26.04.2023).
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уже 7,425 млн человек. То есть это уже более 
10% от общей численности рабочей силы. 
В  табл.  1 приведён прогноз уровня сниже‑
ния страховой пенсии по старости в  зави‑
симости от числа «потерянных» лет стажа 

из‑за перехода работника из нормальных 
трудовых отношений в  отношения нефор‑
мальной занятости: самозанятость, теневая 
занятость.

Таблица 1
Прогноз снижения уровня пенсионного обеспечения 

при снижении трудового стажа (в месяцах)
Table 1

Forecast of a decrease in pension provision with a decrease in length of service (in months)

Число 
потерянных 

месяцев

Медианная 
заработная 

плата

Страховой 
стаж 

в месяцах

Размер 
страховой 

пенсии, 
рублей

Размер 
базовой 
пенсии, 
рублей

Расчётный 
размер страховой 

пенсии, рублей

% снижения страховой 
пенсии при потере стажа 
по отношению к пенсии 
при нормальном стаже

0 40347 366 10720,9 6401,1 17122,0 0
12 40347 354 10369,4 6401,1 16770,5 2,1
24 40347 342 10017,9 6401,1 16419,0 4,3
36 40347 330 9666,4 6401,1 16067,5 6,6
48 40347 318 9314,9 6401,1 15716,0 8,9
60 40347 306 8963,4 6401,1 15364,5 11,4
72 40347 294 8611,9 6401,1 15013,0 14,0
84 40347 282 8260,4 6401,1 14661,5 16,8
96 40347 270 7908,9 6401,1 14310,0 19,7

108 40347 258 7557,4 6401,1 13958,5 22,7
120 40347 246 7205,9 6401,1 13607,0 25,8
132 40347 234 6854,4 6401,1 13255,5 29,2

Источник: рассчитано авторами с использованием данных Росстата.
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В приведённой в таблице прогнозной мо‑
дели расчёт абсолютного размера страховой 
пенсии по старости производился при сле‑
дующих условиях. Во‑первых, в данной мо‑
дели за базовую заработную плату принята 
медианная заработная плата. Данное допу‑
щение основано на том, что в соответствии 
с законом при расчёте пенсии исключается 
учёт уровня оплаты труда выше пороговых 
значений, то есть учёт пенсионных прав 
идёт не на основе всей зарплаты, а только её 
части. Это приближает нас к выбору меди‑
анного значения. Как показало моделиро‑
вание, расчётный уровень оплаты труда при 
применение медианного значения имеет 
отклонение от данных Пенсионного фон‑
да по средней заработной плате не более 
4,1%. Во‑вторых, страховой тариф отчисле‑
ний в Пенсионный фонд остаётся на уровне 
22%. В‑третьих, расчёт размера пенсий про‑
изведён в неизменных ценах. В‑четвёртых, 
средний базовый трудовой стаж для расчёта 
принят за 30,5 лет. Потеря 12 месяцев стажа 
при существующей формуле определения 
страховой пенсии означает её снижение на 
2,1%. Снижение стажа на 120 месяцев (вы‑
падение 10 лет) уменьшает страховую пен‑

сию на 25,8%. Такое допущение исходит из 
того, что стаж будет оставаться в  данных 
пределах в  связи с  ужесточением требова‑
ний по минимальному страховому стажу, 
ростом дефицита кадров (что должно сни‑
жать риски безработного состояния); ро‑
стом возраста выхода на пенсию.

Потеря стажа, неурегулированность про‑
цедуры актуализации пенсий (страховых 
и социальных) в зависимости от роста опла‑
ты труда и состояние самого рынка труда, ко‑
торый определяет базовые параметры пен‑
сионной системы (уровень заработной пла‑
ты, продолжительность официально оформ‑
ленного трудового стажа, наличие нефор‑
мальный отношений), все это отрицатель‑
но сказывается на размерах пенсий [10; 11]. 
Указанные причины, а  также состояние са‑
мого рынка труда, который определяет базо‑
вые параметры пенсионной системы (уро‑
вень заработной платы, продолжительность 
официально оформленного трудового стажа, 
наличие неформальный отношений), отри‑
цательно сказываются на размерах пенсий.

В настоящее время отмечается тенден‑
ция высокой степени зависимости страхо‑
вых и  социальных пенсий от федеральных 
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и  региональных доплат (рис.  7). С  2015 по 
2023 гг. численность пенсионеров, получа‑
ющих доплаты, увеличилась на 963,6  тыс. 
человек. При этом увеличилось число пен‑
сионеров, получающих региональную соци‑
альную доплату.

Таким образом, для предотвращения 
рисков роста бедности среди лиц старшего 
поколения необходимо решить несколько 
неотложных задач. Во‑первых, необходимо 
изменить методологию индексации страхо‑
вых пенсий. В данном направлении требует‑
ся принять прозрачные правила индексации 
ИПК. Например, осуществлять индексацию 
ИПК в соответствии со средней заработной 
платой, что остановит снижение коэффици‑
ента замещения и роста относительной бед‑
ности. Во‑вторых, необходимо рассмотреть 
вопрос о введении системы промежуточной 
индексации пенсий в  рамках финансового 
(календарного) года. Это позволит частич‑
но решить проблему снижения реальной по‑
купательной способности пенсий в  резуль‑
тате роста цен. Периодичность внутриго‑
довой индексации пенсий должна зависеть 
от темпов роста индекса потребительских 
цен. Например, при превышении порого‑
вого значения в 4% за квартал или при пре‑
вышении порогового значения 6% за полу‑
годие. В‑третьих, целесообразно вернуть‑
ся к вопросу о методологии расчёта ПМ для 
лиц пенсионного возраста. Здесь необходи‑
мо рассмотреть целесообразность увеличе‑
ния доли расходов на лекарства, обязатель‑
ные платежи и сборы (которые распростра‑
няются и на пенсионеров), расходы на реа‑
билитационные процедуры.

На материальное положение лиц пенси‑
онного возраста оказывает влияние не толь‑
ко состояние пенсионной системы и разме‑
ры страховой или социальной пенсии, но 
и  условия продолжения трудовой деятель‑
ности. Ниже рассмотрим тенденции в опла‑
те труда лиц старшего поколения, которые 
могут демпфировать низкий размер начис‑
ленных пенсий.

Анализ уровня оплаты труда лиц, осуще‑
ствляющих трудовую деятельность после 
достижения пенсионного возраста, по трём 
возрастным группа (55–59 лет; 60–64 года; 

65 лет и старше) свидетельствует о том, что 
в период 2015–2021 гг. уровень соотношения 
средней заработной платы во всех возраст‑
ных группах и рассматриваемой возрастной 
группы снижался. Возрастная дискримина‑
ция оказывала отрицательное влияние на 
уровень доходов от трудовой деятельности 
и на материальное положение старших воз‑
растных групп. Так, для возрастной группы 
55–59  лет соотношение заработной платы 
со средней заработной платой по экономи‑
ке для мужчин в  2022 г. составляло 95,5%, 
для женщин —  75,5%. При этом необходимо 
иметь ввиду, что в данный период мужчины 
ещё находились в трудоспособном возрасте, 
а женщины из него выбывали 5.

Кроме того, мы видим очень серьёзный 
гендерный разрыв между мужчинами и жен‑
щинами. Женщины в большей степени под‑
вергались «зарплатной дискриминации», 
их заработная плата после 55  лет умень‑
шалась на 25%. Таким образом, у  женщин 
в  пенсионном возрасте выше риск впасть 
в  бедность, поскольку и  начисленные пен‑
сии у них, как правило, меньше и при сохра‑
нении занятости после выхода на пенсию, 
у  них ниже шансы на сохранение прежних 
условий по уровню заработной платы. Для 
возрастной группы 60–64 года уровень дис‑
криминации по оплате труда был ещё выше. 
Так, в 2022 г. соотношение заработной платы 
возрастной категории 60–64 года со средней 
заработной платой по экономике составляло 
87,1% для мужчин и 71,9% для женщин. Про‑
слеживается также постепенное сокращение 
уровня соотношения оплаты труда катего‑
рии 65 лет и старше с 2015 по 2022 годы. При 
этом для мужчин это соотношение составля‑
ло 89% (что оказалось выше значений воз‑
растной группы 60–64  года), а для женщин 
данный показатель был на уровне 70,2%.

Несмотря на рост дефицита кадров в Рос‑
сии из‑за демографических факторов, 
с 2021 г. мы наблюдаем снижение уровня уча‑
стия в рабочей силе лиц старше трудоспособ‑
ного возраста. Это в основном связано с тем, 
что изменение пенсионного возраста в сто‑
рону его повышения сократило (и  эта тен‑
5 Официальный сайт Росстата. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/storage/mediabank/trud3–1.xls (дата обращения: 
26.05.2023).



142

Aleksandr L. Safonov, Yuliya V. Dolzhenkova
POPUL ATION. VOL. 26. NO. 4. 2023

POPULATION WELL-BEING ISSUES

денция будет развиваться вплоть до 2028 г.) 
продолжительность трудового стажа гра‑
ждан, которые осуществляют трудовую дея‑
тельность уже после выхода на пенсию.

Известно, что на продолжительность 
работы после выхода на пенсию оказы‑
вает огромное влияние состояние здоро‑
вья лиц старшего поколения. Эта ситуация 

Таблица 2
Ожидаемая продолжительность здоровой жизни в России, лет

Table 2
Healthy life expectancy in Russia, ears

Год
Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни при рождении

Ожидаемая продолжительность 
здоровой жизни в возрасте 60 лет

В целом Мужчины Женщины В целом Мужчины Женщины

2019 64,2 60,7 67,5 15,03 12,77 16,66

2015 62,7 58,8 66,5 14,44 12,11 16,11

2010 60,5 56,2 64,9 13,37 10,98 15,15

2000 57,3 52,4 62,8 12,26 9,92 14,03

Источник: составлено авторами по данным ВОЗ. —  URL: https://www.who.int/data/gho/data/
indicators/indicator‑details/GHO/gho‑ghe‑hale‑healthy‑life‑expectancy‑at‑birth (дата обращения: 
26.05.2023).

характеризуется показателем ожидаемой 
продолжительности здоровой жизни. По 
данным Всемирной организации здраво‑
охранения (ВОЗ) это показатель для Рос‑
сии был не очень высоким (табл.  2). Так, 
для мужчин в возрасте 60 лет данный по‑
казатель в  2019 г. (до  пандемии) состав‑
лял 12,77  лет, а  для женщин в  возрасте 
60 лет —  16,66 лет.

При анализе возможности продолже‑
ния трудовой деятельности необходи‑
мо также обратить внимание на данные 
опросов Росстата различных категорий 
пенсионеров (рис. 8). В целом по всем ка‑
тегориям происходило последовательное 
снижение процента, заявивших о продол‑
жении работы после достижения пенсион‑
ного возраста. Однако в 2022 г. по сравне‑
нию с 2011 г. несколько выросла доля гра‑
ждан, продолжавших трудовую деятель‑
ность и  получающих пенсию по старо‑
сти —  с 18,8% до 22,4%. Отчасти это свиде‑
тельствует о  необходимости работать для 
того, чтобы компенсировать резкий рост 
стоимости жизни из‑за высокой инфля‑
ции в 2022 году. Тем не менее, общая ци‑

фра говорит о том, что только чуть больше 
пятой части пенсионеров по старости ис‑
пользуют данную опцию и могут улучшить 
своё материальное положение. Ситуация 
выглядит лучше для пенсионеров, кото‑
рые выходят на пенсию ранее общеуста‑
новленных сроков.

Занятость лиц старших возрастов, ко‑
торая обеспечивает компенсацию низкого 
уровня пенсий, в значительной степени за‑
висит от структуры экономики и её потреб‑
ности в  рабочей силе. Традиционно счи‑
тается, что более выгодное положение на 
рынке труда имеют граждане 60+, облада‑
ющие высоким уровнем образования, по‑
скольку их деятельность не связана с  тя‑
жёлым физическим трудом. В  России этот 
вопрос освещался, например, в  работах 
В. Г. Доброхлеб, А. Л. Лукьяновой, Н. Т. Виш‑
невской, С. А. Баркова, А. В. Маркеевой, 
И. В. Колодезниковой [12–15]. Как свиде‑
тельствуют результаты этих исследований, 
в основном спрос на таких работников со‑
средоточен в  бюджетных отраслях, ЖКХ 
и торговле.
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Выводы

В российском законодательстве отсут‑
ствует целостная система индексации раз‑
личных видов пенсий. Остаётся неурегу‑
лированным вопрос нормативного оформ‑
ления порядка индексации размера инди‑
видуального пенсионного коэффициен‑
та (ИПК), являющегося основой для расчё‑
та страхового размера пенсий по старости. 
Это приводит к тому, что динамика разме‑
ра пенсий по старости отстаёт от динамики 
роста зарплат, что в свою очередь приводит 
к  постепенному снижению коэффициен‑
та замещения утраченного заработка и  он 
опускается ниже стандарта, установленного 
МОТ (40%). Страховые пенсии по старости 
теряют связь с заработной платой и эволю‑
ционируют в сторону социальных пенсий.

Сохранение существующей системы ин‑
дексации пенсионного обеспечения для гра‑
ждан, получающих страховую и социальную 
пенсию по старости, будет стимулировать 

постепенное снижение уровня дифферен‑
циации размеров пенсий, как среди получа‑
телей страховой пенсии, так и  между полу‑
чателями страховой и социальной. Это будет 
способствовать росту рисков бедности, осо‑
бенно относительной. Для предотвращения 
этого необходимо принять методику индек‑
сации двух видов пенсии, которая бы учиты‑
вала: 1) сохранение пропорций между сред‑
ней заработной платой и  страховой пенси‑
ей; 2) имела бы опции по квартальной, полу‑
годовой индексации в зависимости от уров‑
ня роста индекса потребительских цен для 
предотвращения падения доходов пенсио‑
неров ниже реального прожиточного уровня.

Кроме того, необходимо пересмотреть 
методологию расчёта ПМ для нетрудоспо‑
собных граждан старших возрастов и  при‑
менять при расчёте стоимости потребитель‑
ской корзины нормы расходов на лекарства 
на основе анализа данных потребления до‑
мохозяйств, а также более чётко учитывать 
реальные налоговые платежи и сборы.
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Рис. 8. Динамика занятости пенсионеров в период 2011–2022 гг. (в % от числа опрошенных)
Fig. 8. Dynamics of employment of pensioners in 2011–2022 (in % of the number of respondents)

Источник: Составлено по данным Росстата. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/5.1_%20
2011–2022.xlsx (дата обращения: 24.05.2023).
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Abstract. Currently there is an increasing number of older people in Russia, primarily pensioners. 
It appears that the mentioned trend will proceed for a long period of time. So, the issue of ensuring 
high living standards for this group of the population is acute. However, the present trends in the 
work remuneration of persons in pre-retirement age, spread on informal employment, and hence, 
precarization of labor relations, as well as the challenges in pension and tax legislation result in a 
complex and contradictory situation in the formation of monetary income of pensioners.The present 
article is devoted to the analysis and forecasting of the basic trends in the financial situation of persons 
over the able-bodied age. The average size of the insurance old-age pension in the end of 2022 did 
not achieve the amount recommended by the ILO Convention 102, and the social pension was even 
lower. In addition, the later retirement often leads to poverty, as it is impossible for the aged to get 
pensions, on the one hand, and on the other hand, to get a job due to the existing age discrimination 
and their reduced physical ability to work.The article analyses the factors that have a direct on the 
size dynamics of insurance and social old-age pensions. At the same time, insurance pensions have 
the economic nature of deferred wages, i. e. they are formed directly by pensioners themselves. It also 
analyzes possible ways of compensation for pensioners’ low incomes through continuing work activity.
Keywords: pension benefits, pensioners’ income level of pensioners, insurance old-age pension, 
social pension, life expectancy, length of service, poverty risks.
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Аннотация. Высокая дифференциация уровня жизни в границах сложноустроенного субъекта 
РФ актуализирует проблематику исследования детерминант финансового благосостояния 
населения. В статье проведён анализ четырёх групп данных по Тюменской области с входя-
щими в её состав автономными округами за период 2013–2021 гг., включая: среднедушевые 
денежные доходы населения; структурные показатели баланса денежных доходов и расходов 
населения; объем вкладов и других привлечённых средства физических лиц (без учёта счетов 
эскроу); объем задолженности по кредитам, предоставленным физическим лицам-резиден-
там. Использованы методы сопоставления, построения диаграмм рассеяния, определения 
трендов. В итоге выявлен ряд детерминант финансового благосостояния. У населения авто-
номных округов преобладает стремление к накоплению сбережений в виде наличных денежных 
средств (к 2021 г. сумма достигла 393 млрд рублей). Устойчивый дефицит сбережений в виде 
наличных денег на Юге Тюменской области (–164 млрд рублей) покрывается избытком, обра-
зующимся в  округах. Во всех трёх субъектах РФ происходит значительное снижение соот-
ношения объёма вкладов населения относительно объёма задолженности по кредитам, что 
соответствует общероссийскому тренду. Благосостояние населения Юга Тюменской обла-
сти следует рассматривать с учётом эффекта показательного потребления, обусловленного 
дифференциацией доходов приезжего и местного населения, а также различий поведенческих 
моделей, которые заключаются в более высокой расточительности у приезжих. Предложена 
возможность использования полученных результатов в  рамках математического и  нейро-
сетевого моделирования процесса динамики благосостояния населения Тюменской области.
Ключевые слова: благосостояние населения, сложноустроенный субъект РФ, среднедушевой 
денежный доход, потребительские расходы, вклады населения.
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Постановка проблемы

Принимая во внимание многокомпо‑
нентность механизма роста благосостоя‑
ния населения [1, с. 150], необходимо сфор‑
мулировать ряд особенностей, влияющих 
на оценку благосостояния с учётом внутри‑
региональных различий, и уточнить детер‑
минанты благосостояния, в первую очередь, 
опирающиеся на верифицируемые финан‑
совые параметры. Это обусловлено тем, 
что личное благополучие напрямую связа‑
но с  финансовым благополучием, которое 
не только обеспечивает уровень жизни, но 
и даёт возможность справиться с финансо‑
выми угрозами [2]. В  работе [3, с.  41] уро‑
вень благосостояния предлагается изме‑
рять через два показателя —  материальную 
обеспеченность, определяемую через субъ‑
ективную оценку, и размер заработной пла‑
ты. Из 9 наиболее значимых жизненных це‑
лей россиян [4, с. 9] 6 предполагают наличие 
соответствующих источников финансиро‑
вания. В совокупности ¾ опрошенных ста‑
вят перед собой материальные цели, что по‑
зволяет характеризовать социальный облик 
общества через выраженную тенденцию 
к утилитаризму в целеполагании с наращи‑
ванием потребления [5, с. 210]. Это привле‑
кает внимание к  категории доходов насе‑
ления, как к фактору его благосостояния [6, 
с. 28–29].

При этом надо учитывать следующее 
дуалистическое ограничение: 1) категория 
«благосостояние населения» имеет выра‑
женный экономический смысл, при том, что 
мера благосостояния условна из‑за разли‑
чий в восприятии отдельными индивидуу‑
мами своего материального и  нематери‑
ального положения. Однако не вызывает со‑
мнения, что экономика с относительно бо‑
лее высоким уровнем благосостояния насе‑
ления имеет больше шансов на стабильное 
развитие. Вместе с тем, сохраняется пробле‑
ма измерения этого уровня благосостояния, 
требующего расширения спектра показате‑
лей 1, приводящего к усреднению результи‑

1 Например, можно включить в  расчёт индекса благо-
состояния такой показатель, как плотность содержания 
домашних животных, т. к., во-первых, это могут позволить 
себе люди с  определённым материальным достатком, 

рующего итога; 2) эта категория базирует‑
ся на экономических параметрах, включая: 
размер ВВП на душу населения; величину 
среднедушевого денежного дохода населе‑
ния; обеспеченность инфраструктурой (до‑
роги, связь, транспорт); доступность соци‑
альных услуг (здравоохранение, образова‑
ние и прочие), финансируемых за счёт бюд‑
жетных средств; и так далее.

Население само вносит самый значи‑
мый вклад в  собственное благосостояние, 
активизируя свою трудовую (предприни‑
мательскую) активность, а  также проявляя 
склонность к  сберегательному поведению. 
При этом остаётся дискуссионным вопрос 
соотношения благосостояния и  мотивации 
человека к  активным экономическим дей‑
ствиям. Предполагается, что на стадии фор‑
мирования базового уровня благосостояния 
(начало трудовой деятельности) его актив‑
ность должна быть выше в  силу необходи‑
мости получения финансовых ресурсов для 
удовлетворения потребностей 2. Далее, по 
мере роста благосостояния и  насыщения 
потребностей, активность снижается, чему 
способствует и естественный ход человече‑
ской жизни, приводящий к старению орга‑
низма. В  завершающей стадии жизни ак‑
тивность человека в  достижении своего 
благосостояния дополнительно тормозится 
под воздействием пересмотра ценности по‑
требляемых благ, когда набор компонентов 
благосостояния смещается 3 в  направлении 
нематериальных благ (общение, принад‑
лежность к конфессии, хобби, чтение, забо‑

во-вторых, наличие домашнего животного делает чело-
века счастливее [7]. На другом конце диапазона показа-
телей можно предложить обязательное наличие центра-
лизованных финансовых фондов государства, формально 
созданных для целей обеспечения благосостояния (напри-
мер, «Фонд национального благосостояния России»), но 
в целом мало связанных с уровнем благосостояния отдель-
ных граждан страны. Кроме этого, в работе [8, с. 681] пред-
лагается учитывать наличие пространства для личностного 
развития, творчества, свободы в выборе жизненного пути 
и образа жизни.
2 В работе [9] показана динамика между различными 
аспектами эмпирического благополучие в  сиюминутном 
контексте повседневной жизни.
3 Оценка субъективного качества жизни корреспонди-
рует с  психологическим пониманием феномена, который 
психологи называют «экзистенциальной исполненностью», 
отражающей оценку человеком качества своей жизни, 
соответствия того, что он делает, собственным установкам 
и системе ценностей [8, с. 682].
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та о младших членах семьи). Это позволяет 
сформулировать гипотезу об отрицатель‑
ном влиянии роста благосостояния населе‑
ния на его экономическую активность.

В условиях сложноустроенного субъекта 
РФ 4 важно учитывать явление, которое мы 
называем «транзитивность благосостояния 
населения», когда происходит демонстра‑
ция повышенного уровня обеспеченности 
населения финансовыми ресурсами за счёт 
притока денежных средств извне. Это на‑
блюдается в  случае с  Тюменской областью 
без АО (далее ТО), в которой относительно 
высокий уровень благосостояния обуслов‑
лен поступлением финансовых ресурсов от 
населения Ханты‑Мансийского автономно‑
го округа‑Югры (ХМАО) и Ямало‑Ненецко‑
го автономного округа (ЯНАО). Особенность 
географического положения этого большого 
региона заключается в  транспортной сети, 
когда ключевые транспортные пути (дороги 
железная Надым‑Тюмень и  автомобильная 
Салехард‑Сургут‑Тюмень) проходят через 
город Тюмень 5. При этом наличие локаль‑
ных путей (железнодорожных Междуречен‑
ский‑Тавда, Приобье‑Серов и  Лабытнанги‑
Чум, автомобильных Югорск‑Ивдель и дру‑
гие) не играют столь существенной роли, т. к. 
в  основном связывают с  внешним миром 
небольшие анклавы проживания населения. 
Благодаря этой сложившейся транспортной 
схеме Тюмень, будучи конечной или тран‑
зитной точкой назначения, становится ме‑
стом оседания денежных средств приезжих 
из АО (обучающейся в  Тюмени молодёжи, 

4 Ряд исследователей проблем благосостояния населения 
не уделяет внимания специфике сложноустроенных субъ-
ектов РФ. Так, в  работе [10] проведены измерения кон-
фессиональной структуры населения регионов в  аспекте 
бюджетного финансирования социальных расходов, но 
автономные округа Тюменской области не учтены как са-
мостоятельные субъекты РФ, что сделало результаты менее 
достоверными, принимая во внимание значительную раз-
ницу в  объёмах бюджетного финансирования. В  работе 
[11] предпринята попытка выявления связей нормального 
и  избыточного неравенства населения с  экономическим 
развитием, но Тюменская область и здесь показана с вхо-
дящими в её состав автономными округами.
5 Во-многом это похоже на рассмотренный в работе [12, 
с.  64] пример с  Хабаровским краем, который занимает 
центральное место в диспозиции дальневосточных регио-
нов, как узловая станция магистральных автомобильных 
и железнодорожных дорог, как точка пересечения движе-
ния основных факторов производства в дальневосточном 
экономическом пространстве.

участников программ переселения, вахто‑
вых рабочих и др.).

Усложняется исследование благосостоя‑
ния населения тем, что его уровень исполь‑
зуется для демонстрации качества жиз‑
ни в  разнообразных рейтингах. Ограни‑
ченность рейтингов регионов 6 по параме‑
трам, призванным отразить реальный или 
желаемый уровень жизни населения, усу‑
губляется фактором расслоения общества 
при усреднённости оценки. Многие из‑
вестные индексы: CCI (доверия потребите‑
лей); HRQOL (субъективного состояние здо‑
ровья населения); WHOQOL (World Health 
Organization Quality of Life), HDI (человече‑
ского развития) [13, с.  36], и  другие имеют 
такой недостаток.

Попытка его обойти предпринимает‑
ся в  рамках цифровизации, когда в  расчёт 
может приниматься почти неограниченная 
масса показателей, генерируемых в  рам‑
ках сетевого взаимодействия людей. Но, как 
справедливо отмечено в работе [14, с. 217], 
существует ряд методологических трудно‑
стей использования больших данных в  из‑
мерении благосостояния людей и прогнози‑
ровании финансовых показателей из‑за не‑
сопоставимости этих данных с  официаль‑
ной статистикой вследствие применения 
разных методологий и классификаций. Со‑
временные цифровые технологии, привед‑
шие к  формированию и  развитию сетево‑
го общества, дают человеку новые возмож‑
ности для роста производительности труда, 
что в теории должно способствовать росту 
его благосостояния. Однако, как показано 
в работе [15, с. 30], парадокс состоит в том, 
6 Примером такой ограниченности являются расчёты 
рейтинга регионов России по качеству жизни населе-
ния за период 2010–2017 гг. [1, с.  156–157]. Во-первых, 
показатели Тюменской области и  в  этом случае указаны 
с  учётом автономных округов, что существенно искажает 
общую картину и не даёт возможности продемонстриро-
вать внутрирегиональные отличия. Во-вторых, набор из 
33 показателей показал, что Тюменская область в данный 
период находилась в пределах 47–58 места, а, например, 
Томская области имела значительно более высокий ранг 
(4–8 места). Но при этом следует подчеркнуть, что населе-
ние Тюменской области увеличилось за этот период на 7% 
(или на 264 тыс. человек), а Томской только на 3% (или на 
31,5 тыс. человек). Население города Тюмени с 2010 г. до 
2021 г. увеличилось на 45%, а население города Томска —  
только на 6%. Другими словами, население без рейтингов 
определяет, где ему лучше, запуская механизмы естествен-
ного и миграционного прироста.
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что технологические трансформации часто 
оборачивались для большинства граждан 
повышенными рисками снижения уровня 
благосостояния. Кроме того, с быстрым раз‑
витием цифровизации социальное взаимо‑
действие становится более частым и слож‑
ным, а проблема финансовой неустойчиво‑
сти домохозяйств —  более заметной [16].

Методика исследования

Исследование отдельных факторов бла‑
госостояния населения предполагает: 1) 
универсальность применения; 2) измеряе‑
мость и сопоставимость, с учётом межрегио‑
нальных (внутрирегиональных) различий; 
3) наличие верифицированных первичных 
данных с пространными временными гори‑
зонтами; 4) применение в моделях, которые 
строятся в целях управления региональны‑
ми социально‑экономическими системами. 
В расчётах мы использовали 4 группы дан‑
ных за период 2013–2021 гг. с  отдельными 
дополнениями до апреля 2023 г., а именно: 
1) среднедушевые денежные доходы насе‑
ления; 2) структурные показатели баланса 
денежных доходов и  расходов населения; 
3) объём вкладов и  других привлечённых 
средства физических лиц (без учёта счетов 
эскроу); 4) объем задолженности по креди‑
там, предоставленным физическим лицам‑
резидентам. Первые две группы данных яв‑
ляются традиционными для исследования 
благосостояния населения, включение же 
показателей по вкладам и кредитам объяс‑
няется следующими соображениями.

Формирование сберегательного пове‑
дения происходит при достижении соот‑
ветствующего уровня благосостояния. Дру‑
гими словами, человек начинает отклады‑
вать часть своего дохода в случае, когда его 
размер достаточен для удовлетворения его 
текущих потребностей. Здесь мы видим 
уравнение с  несколькими неизвестными. 
Во‑первых, уровень потребностей не очеви‑
ден и имеет выраженный субъективный ха‑
рактер. Во‑вторых, отсутствуют научно‑об‑
основанные нормативы таких «отложений». 
В‑третьих, размер отложенных средств не 
равен размеру отказа от текущего потреб‑

ления из‑за фактора изменения стоимости 
денег во времени (траты сегодня будут де‑
шевле трат в будущем). В‑четвертых, нужно 
принимать во внимание темп прироста сбе‑
регаемых средств за счёт самоограничения 
самого человека и  темп прироста за счёт 
временного отказа от их использования.

Сберегательное поведение находит своё 
отражение в комбинации с кредитным по‑
ведением. Здесь мы наблюдаем относитель‑
ное снижение благосостояния у  субъекта, 
который обременил своё финансовое поло‑
жение необходимостью выплаты процен‑
тов за пользование кредитом. В этой случае 
рост закредитованности населения необхо‑
димо трактовать, как фактор снижения его 
благосостояния. Выплата процентов (осо‑
бенно в  случае долгосрочного ипотечного 
кредитования) резко ограничивает финан‑
совые возможности заёмщика в течение не‑
скольких лет расширять объёмы своего те‑
кущего потребления, а  зачатую приводит 
к вынужденному сокращению этого объёма, 
что негативно сказывается на самооцен‑
ке своего благосостояния. Анализ эмпири‑
ческих данных проведён с использованием 
методов сопоставления, построения диа‑
грамм рассеяния, определения трендов.

Результаты

Статус сложноустроенного субъекта РФ 
создаёт специфическую форму восприятия 
населением своей территориальной общ‑
ности, под которой следует понимать про‑
странственно локализованную совокуп‑
ность людей, объединяемую системой со‑
циальных, экономических, экологических, 
политических, духовных и  других связей, 
характеризующуюся единством отношений 
к территории проживания [17, с. 75]. Фактор 
финансового благосостояния скорее разде‑
ляет, чем объединяет эту общность.

Показатели среднедушевого денежного 
дохода в России в целом (рис. 1) демонстри‑
руют устойчивое сокращение доли низкодо‑
ходных групп населения (до 19 тыс. рублей) 
при росте групп с  доходами более 27  тыс. 
рублей. При этом доля населения с  дохо‑
дами 19–27 тыс. рублей (отмечено кругом) 
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оставалась практически неизменной в тече‑
ние 10 лет. Этот феномен стагнации опреде‑
лённой доли (точка стагнации) может объ‑
ясняться мерами государства по повыше‑
нию минимального размера оплаты труда 
и  прожиточного минимума, но косвенно 
свидетельствует о  признании такого дохо‑
да приемлемым. Можно считать, что на‑
селение России в  целом плавно и  относи‑

тельно равномерно двигалось к  более вы‑
соким среднедушевым доходам. Показате‑
ли ТО практически полностью повторяют 
общероссийскую ситуацию: здесь совпада‑
ет как тенденция по сокращению низкодо‑
ходны групп населения, так и рост доли бо‑
лее высокодоходных, а также позиция точки 
стагнации.

В тоже время, показатели ХМАО суще‑
ственно отличаются как по размерам дохо‑
да, так и  по пропорциональности распре‑
деления на группы (рис.  2). Здесь тенден‑
ция сокращения доли низкодоходных групп 
населения не так значительна из‑за старто‑
вых низких показателей. При этом наблю‑
дается существенный рост группы с дохода‑
ми выше 60 тыс. рублей (более чем в 2 раза). 
Точка стагнации есть и здесь, но она нахо‑
дится в группе с доходами 27–45 тыс. рублей.

Показатели ЯНАО ещё сильнее отлича‑
ются от общероссийских (рис. 3). Здесь есть 
значительная концентрация населения 
в  группе с доходами свыше 60 тыс. рублей 
(более 60%). Точка стагнации закрепилась 
в диапазоне дохода 45–60 тыс. рублей.

Помимо различий в  динамике измене‑
ния соотношений групп населения по раз‑
меру среднедушевых денежных доходов 
в  анализируемых 3‑х субъектах РФ суще‑
ственно различаются сами эти размеры 
(рис. 4). В ТО фиксируются наиболее скром‑
ные показатели. Среднедушевые денежные 
доходы в ХМАО значительно выше, но и они 
существенно уступают аналогичным пока‑
зателям ЯНАО. Несмотря на сезонные коле‑
бания, во всех регионах наблюдается устой‑
чивый рост, что подтверждается высокими 
величинами достоверности аппроксимации 
экспоненциальных трендов.

Размер среднедушевых денежных до‑
ходов ТО только в  2022 г. превысил вели‑
чину, которая была в  ХМАО ещё в  2013 г. 
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(40,1 vs 36,3). В  свою очередь, показатель 
ХМАО превысил аналогичный показатель 
ЯНАО (63,1 vs 58,7). Принимая во внима‑
ние, что показатель ЯНАО к этому времени 
составил уже более 120 тыс. рублей дости‑

жение такого уровня финансового благо‑
состояния для населения двух других субъ‑
ектов произойдёт не скоро. Дело здесь не 
только в дифференциации размеров опла‑
ты труда, обусловленной наличием район‑
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Fig. 2. Distribution of the KhMAD population by the average per capita cash income in 2013–2022
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ного коэффициента и  северной надбавки, 
но и в размерах бюджетного финансирова‑
ния, которое не только приводит к  значи‑
тельному притоку в регионы Севера трудо‑
вых ресурсов, но и положительно сказыва‑
ется на изменении благосостояния домохо‑
зяйств [18, с. 627].

Рассмотрение детерминант финансово‑
го благосостояния населения не будет пол‑
ным без учёта структурных параметров рас‑
ходов. Для этого мы используем 2 индекса, 
рассчитанные на основе баланса денежных 
доходов, расходов и сбережений населения 
за период 2013‑2021 гг.: индекс монетиза‑
ции сбережений (формула 1) и индекс по‑
требительского поведения (формула 2):

I ∆M
D Fm ,  (1)

где ∆M ‑ прирост (уменьшение) наличных 
денег у населения; D – всего денежных до‑
ходов населения; F – обязательные плате‑
жи и разнообразные взносы населения;

I R
D Fp � �
� ,  (2)

где R ‑ потребительские расходы населе‑
ния. Сопоставление обоих индексов по ре‑
гионам и России в целом продемонстри‑
ровано на рис. 5, где Im отображён по оси X, 
а Ip – по оси Y.

В случае ХМАО наблюдается изменение 
величины Im при том, что параметры Ip оста‑
вались практически неизменными. Это со‑
ответствует общероссийской тенденции. 
В целом потребительское поведение на‑
селения этого округа можно характеризо‑
вать, как консервативное, но в тоже время 
у него преобладает стремление к накопле‑
нию сбережений в виде наличных денеж‑
ных средств. В данном случае монетизация 
сбережений может считаться детерминан‑
той финансового благосостояния жителей 
округа.

Ситуация в  ЯНАО отличается, так как 
прирост Im здесь сопровождался устойчи‑
вым снижением Ip , что сказалось на отно‑
сительно высокой величине достоверности 
аппроксимации линейного тренда. В  этом 
случае потребительское поведение насе‑
ления округа тормозилось при стабильном 
увеличении доли наличных денег в  сбере‑
жениях. Мы объясняем это фактором насы‑
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щения потребительского спроса при стаг‑
нации численности населения округа. Дру‑
гим словами, населению просто не на что 
тратить свои высокие среднедушевые до‑
ходы, и оно вынуждено накапливать избы‑
ток денежных средств. Используя утвержде‑
ние, сделанное в работе [19, с. 75] о том, что 
высокий уровень потребительских расходов 
сигнализирует о  низком уровне финансо‑
вого благополучия, мы можем считать, что 
в данном округе данный уровень растёт. Но 
это не объясняет выбор населением именно 
наличной формы сбережений.

Наконец, ситуация в  ТО, пусть и  похо‑
жая в  целом на общероссийскую, имеет от 
неё существенное отличие. Здесь стабиль‑
ное потребительское поведение сопрово‑
ждалось не менее стабильным уменьшени‑
ем сбережений в наличной денежной фор‑
ме. Население ТО существует в условиях по‑
стоянной потребности в  поступлении де‑
нежных средств извне. Существуя в рамках 

сложноустроенного субъекта РФ, ТО высту‑
пает реципиентом наличных денег наряду 
с  донорскими способностями АО (табл.  1). 
Более того, даже наличие стабильно отрица‑
тельных показателей ТО не помешало жи‑
телям всей Тюменской области обеспечить 
в  2019 г. почти 70% общероссийского при‑
роста наличных денег в  сбережениях. Если 
принимать в  расчёт только показатели АО, 
то их доля в  2019 г. даже превысила обще‑
российский показатель (106,9%).

Противоположные тенденции с  приро‑
стом (уменьшением) наличных денег у на‑
селения в АО и ТО, тем не менее, складыва‑
ются в одну целостную картину (рис. 6).

Несмотря на имеющиеся флуктуации по‑
казателей в  каждом отдельном случае, об‑
щий линейный тренд с предельно высокой 
достоверностью (0,97) пропорционально 
«пронизывает» все три региона, подтвер‑
ждая наличие обоснованных причин их со‑
вместного существования и взаимной адап‑

ТО Российская Федерация
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Fig. 5. Comparison of Im and Ip indices for the period of 2013–2021
Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата.
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тации населения к  балансированию всех 
участвующих в расчётах параметров.

Остаётся без ответа вопрос о  причинах 
поведения населения округов в части отказа 
от сбережений в виде вкладов в банковской 
системе. Для понимания этого на рис. 7. по‑
казано соотношение объёма вкладов и  за‑
долженности по кредитам населению в ис‑
следуемых регионах и в РФ. В стране в це‑
лом после прохождения пика 01.01.2017 г. 
(2,25 раза) это соотношение имеет устойчи‑
вую тенденцию к снижению. На 01.04.2023 г. 
оно составляет только 1,34 раза. Показате‑

ли рассматриваемых регионов существен‑
но ниже. Так, показатели ЯНАО стабильно 
формировались в пределах величины 1, что 
говорит о  неустойчивом балансе «вклады/
задолженность по кредитам». В  тоже вре‑
мя показатели ХМАО и ТО оказались в боль‑
шей мере синхронизированы друг с  дру‑
гом и с общероссийской тенденцией. В ав‑
тономном округе с сентября 2014 г. по май 
2021 г. показатель превышал 1, но после 
этого объем вкладов населения стабильно 
ниже объёма задолженности по кредитам. 
В ТО также был непродолжительный пери‑

Таблица 1
Прирост (уменьшение) наличных денег у населения (млрд рублей)

Table 1
Increase (decrease) in cash of the population (billion rubles)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ХМАО 85,4 40,6 41,2 104,8 111,6 138,0 169,4 156,4 163,3

ЯНАО 77,5 138,1 126,4 153,6 179,3 187,5 179,1 213,6 229,6

ТО -86,6 -69,9 -120,2 -124,8 -108,6 -117,1 -121,3 -124,7 -164,3

ТО с ХМАО и ЯНАО 76,3 108,8 47,4 133,6 182,4 208,4 227,2 245,3 228,6

РФ 272,3 1130,6 -531,0 1126,2 1237,7 1475,1 325,9 2836,5 617,3

Доля ТО в РФ,% 28,0 9,6 -8,9 11,9 14,7 14,1 69,7 8,6 37,0

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.
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од с величиной анализируемого показателя 
выше 1, но с августа 2019 г. он снизился до 
0,73. Эти тенденции мы также считаем де‑

терминантой финансового благосостояния 
населения региона.

Рассматривая благосостояние населе‑
ния Юга Тюменской области с  учётом эф‑
фекта показательного потребления приез‑
жего населения автономных округов, необ‑
ходимо отметить ряд дополнительных осо‑
бенностей: 1) неизбежная дифференциация 
доходов приезжего и  местного населения, 
возникающая из‑за значительной разницы 
в уровне среднедушевых доходов населения 
Юга и Севера. В этом случае актуальна дис‑
куссия об избирательности мер финансовой 
поддержки разных категорий населения, 
включая такой аспект, как «шовинизм бла‑
госостояния», рассматриваемый зарубеж‑
ными исследователями [20; 21]; 2) различия 
поведенческих моделей, которые заключа‑
ются в более высокой степени расточитель‑
ности у приезжих, обусловленных «синдро‑
мом туриста», под которым мы определя‑
ем специфическое и  более легкомыслен‑
ное отношение к тратам денежных средств 
у  приезжего человека, которое уменьша‑

ется и даже исчезает по мере трансформа‑
ции своего позиционирования из «чужого» 
в «местного». По мере адаптации к новому 
месту жительства действие этого синдро‑
ма снижается, и  потребление приближает‑
ся к уровню местного населения с неизбеж‑
ными отклонениями в каждом конкретном 
случае, обусловленными личными предпо‑
чтениями и интересами; 3) позитивной ре‑
акцией приезжающих на потребительские 
«соблазны», возникающие у тех из них, кто 
имеет постоянное проживание в  местах, 
где в силу разных причин нет возможности 
удовлетворить те или иные потребности.

Выводы

1. Наряду с  выявлением каналов прито‑
ка денежных средств из автономных окру‑
гов важно выявить ключевые точки их вли‑
вания в ТО. Этими точками являются: приоб‑
ретение недвижимости (с учётом масштабов 
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Рис. 7. Соотношение объёма вкладов и задолженности по кредитам 
населению в исследуемым регионах и в Российской Федерации

Fig. 7. The ratio of the volume of deposits and loans debts of the population 
in the regions under study and in the Russian Federation

Источник: рассчитано автором по «Вклады (депозиты) и  другие привлечённые средства физи‑
ческих лиц (без учёта счетов эскроу)» и «Задолженность по кредитам, предоставленным физи‑
ческим лицам‑резидентам» // ЦБ РФ: [сайт]. —  URL: https://www.cbr.ru/statistics/bank_sector/sors/ 
(дата обращения: 20.04.2023).
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жилищного строительства в  городе Тюмени 
это точка «втягивает» значительный объем 
средств); сфера услуг (среди основных —  услу‑
ги общественного питания, образовательные 
(обучение молодёжи в вузах и колледжах на 
платных местах, медицинские услуги (вклю‑
чая санаторно‑курортные), транспортно‑ло‑
гистические, услуги на рынке недвижимо‑
сти и так далее); сфера реализации товаров 
(тяготеющая к рынку недвижимости прода‑
жа строительных материалов, бытовой тех‑
ники, мебели и аксессуаров для комфортно‑
го проживания); наконец, прибывшие в  го‑
род на постоянное проживание увеличивают 
спрос на товары, включая продукты питания 
и предметы длительного пользования.

2. Ряд выявленных закономерностей 
(устойчивость позиционирования точек 

стагнации размера среднедушевых денеж‑
ных доходов населения с учётом региональ‑
ной дифференциации; стабильность соот‑
ношения индексов Im и  Ip; высокая аппро‑
ксимация линейного тренда, «пронизываю‑
щего» показатели индексов всех трёх регио‑
нов; сложившиеся предпочтения населения 
автономных округов к сбережениям в виде 
наличных денег; перераспределение налич‑
ных денег на Юг Тюменской области и др.) 
могут быть использованы в  качестве кон‑
стант и/или переменных параметров в рам‑
ках разработки математических и нейросе‑
тевых моделей, как детерминанты, харак‑
теризующие процессы динамики финансо‑
вого благосостояния населения Тюменской 
области и входящих в её состав автономных 
округов.
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Abstract. The high differentiation of living standards within the boundaries of a complex subject of 
the Russian Federation actualizes the problems of studying the determinants of financial well-being of 
the population. The article analyzes four groups of data for Tyumen oblast with autonomous districts 
that are part of it for the period of 2013–2021, including: average per capita cash income of the 
population; structural indicators of the balance of monetary income and expenses of the population; 
volume of deposits and other funds of individuals (excluding escrow accounts); amount of debt on 
loans provided to resident individuals. We used methods of matching, plotting scattering diagrams, 
identifying trends. As a result, a number of the following determinants of financial well-being were 
identified. Among the population of autonomous districts prevails the desire to accumulate savings in 
the form of cash (by 2021 the amount reached 393 billion rubles). Persistent shortage of cash savings 
in the South of Tyumen oblast (–164 billion rubles) is covered by a surplus formed in the districts. In all 
three RF subjects there is a significant decrease in the ratio of the volume of deposits of the population 
and the volume of debt on loans, which corresponds to the all-Russian trend. The well-being of the 
population of the South Tyumen oblast should be considered with the account of the effect of indicative 
consumption due to the inevitable differentiation in the income of visitors and local population, as well 
as differences in behavioral models, which consist in a higher degree of wastefulness among visitors. 
Additionally, the possibility of using the obtained results in the framework of mathematical and neural 
network modeling of the process of dynamics in the well-being of the Tyumen blast population is 
considered.
Keywords: well-being of population, complex subject of the Russian Federation, average per capita 
cash income, consumer spending, deposits of population.
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Аннотация. Экономическое неравенство граждан в  России сегодня находится на высоком 
уровне. Снижение межпоколенческой мобильности определяется возрастающей концентра-
цией капитала. Цель исследования —  определение возможностей налогов в сглаживании нера-
венства богатства россиян и  усиления межпоколенческой мобильности в  рамках оценки их 
взаимосвязи на основе базы данных Всемирного банка. По результатам анализа отмечено 
снижение мобильности между поколениями в России и зарождение проблемы закрепления эко-
номического положения внутри семьи, которая при сохранении тенденций будет усиливаться. 
Для поколений 1970–1980-х гг. рождения зафиксирован резкий рост относительного пока-
зателя иммобильности —  коэффициента корреляции между продолжительностью обучения 
детей и их родителей с 0,32 до 0,48. Наблюдается снижение абсолютных показателей мобиль-
ности между поколениями —  снижение доли детей, получивших более продолжительное обра-
зование или образование более высокого уровня, чем их родители. Трансформирована кривая 
Великого Гэтсби в  координатах коэффициента концентрации чистого личного богатства 
и относительной межпоколенческой мобильности в образовании. Положение России на кривой 
Великого Гэтсби свидетельствует об обострении двух сопряжённых проблем —  закрепления 
неравенства и снижения мобильности между поколениями. Для нивелирования экономического 
неравенства в России необходимо повышение вертикальной мобильности между поколениями. 
Одним из традиционных и действенных способов государственного регулирования поляриза-
ции личных активов и имущества граждан является налоговое регулирование. Сегодня в Рос-
сии имущественные налоги не способствуют сглаживанию неравенства. НДФЛ на дарение 
и  имущественные налоги граждан в  совокупности составляют около 1% налоговых доходов 
консолидированного бюджета. Концентрация богатства у 10% наиболее обеспеченных россиян 
достигла в  2021 г. более 74%. Перспективы с  позиций сглаживания неравенства богатства 
и активизации межпоколенческой мобильности в России имеют прогрессивное налогообложе-
ние личного имущества, повышенные ставки для владельцев многих объектов недвижимости, 
«налог на роскошь», налог на наследство и дарение, а также налогообложение капитала.
Ключевые слова: межпоколенческая мобильность, неравенство богатства, неравенство 
доходов, абсолютная мобильность, относительная мобильность, кривая Великого Гэтсби, 
налогообложение имущества, налог на наследство.
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Экономическое неравенство принято 
рассматривать как комплексный феномен, 
аккумулирующий три типа дифференциа‑
ции населения: в  распределении доходов, 
в  распределении богатства (концентрации 
активов) 1, а также в потреблении. Экономи‑
ческое неравенство выделяется как подвид 
неравенства, исходя из сферы обществен‑
ной жизнедеятельности. В  классификации 
по факторам‑основаниям выделяют так‑
же неравенство усилий и  неравенство воз‑
можностей, подразумевая под последним 
различия достижений вне индивидуально‑
го контроля в зависимости от образования 
родителей, семейного положения, социаль‑
ного и профессионального статуса, матери‑
ального достатка семьи и так далее [1].

Несмотря на устойчивый рост среднего 
размера заработной платы, существующие 
социальные и  налоговые меры поддержки 
незащищённых слоёв населения представля‑
ются недостаточными, т. к. неравенство гра‑
ждан не удается снизить. Россия остаётся од‑
ним из лидеров по остроте восприятия нера‑
венства доходов, а более 90% граждан страны 
характеризуют текущую доходную диффе‑
ренциацию как несправедливую 2. Для реше‑
ния проблемы необходимо не только пере‑
распределение доходов граждан, но и вскры‑
тие косвенных регрессоров неравенства.

В связи с тем, что все виды неравенства 
усиливают и усугубляют друг друга, ключе‑
вая задача исследователя состоит в  выяв‑
лении первопричины, запускающей цикл 
социально‑экономических дифференциа‑
ций индивидов, в конечном итоге вылива‑
ющихся в неравенство доходов. Одна из та‑
ких первопричин, рассматриваемая в  дан‑
ном исследовании —  наследуемость соци‑
ально‑экономического статуса из поколе‑
ния в поколение, которая может реализовы‑
ваться через два канала: во‑первых, через 
низкую межпоколенческую мобильность, то 
есть сохранение зависимости благосостоя‑

1 World Inequality Report 2022. —  URL: https://wir2022.wid.
world/chapter-1/ (дата обращения: 29.04.2023).
2 Представления россиян о доходном неравенстве: влия-
ет ли на них социальная мобильность? / Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики». 
Центр междисциплинарных исследований человеческого 
потенциала // Научный дайджест. —  2022. —  №  4(9). —  С. 12.

ния молодого поколения от благосостояния 
родителей, и, во‑вторых, через передачу по 
наследству такого фактора производства, 
как капитал (богатство). Цель настоящего 
исследования —  определение возможностей 
налогов в  сглаживании неравенства богат‑
ства россиян и усиления межпоколенческой 
мобильности в  рамках оценки их взаимо‑
связи на основе базы данных Всемирного 
банка по межпоколенческой мобильности 
в образовании.

Обзор исследований

Первым фундаментальным исследова‑
нием причин неравенства на основе анали‑
за больших массивов эмпирических данных 
стала работа лауреата Нобелевской пре‑
мии по экономике Саймона Кузнеца «Эко‑
номический рост и  неравенство доходов» 
(1955 г.) [2]. Он выделил концентрацию до‑
ходов и  сбережений в  верхних (наиболее 
обеспеченных) слоях населения как один 
из факторов неравенства. Среди способов 
сдерживания «накопительного» эффекта 
неравенства сбережений С. Кузнец опреде‑
лил регулирование (перераспределение ак‑
тивов путём введения налогов на роскошь, 
на наследство и подобное), социально‑эко‑
номическую мобильность и межотраслевые 
сдвиги, в результате которых верхним сло‑
ям населения становится труднее повышать 
свои доходы.

Другой нобелевский лауреат Джозеф Сти‑
глиц в  труде «Цена неравенства: как сего‑
дняшнее разделённое общество ставит под 
угрозу наше будущее» объясняет развенча‑
ние мифа об «американской мечте» высо‑
ким неравенством и  низкой вертикальной 
мобильностью между поколениями, огра‑
ниченной, в первую очередь, дифференциа‑
цией образовательных возможностей. С те‑
чением времени богатые богатеют, бедные 
беднеют, а разрыв между богатыми и «сред‑
ним классом» увеличивается, вымывая по‑
следний [3] 3, т. к. доступ к  возможностям 

3 «Американская мечта» (в  экономическом смысле) —  
феномен равного доступа к возможностям, высокой соци-
альной мобильности при минимальных барьерах на рынке 
труда и  высоком общем благосостоянии, обусловливаю-
щий развитость среднего класса (по мнению многих авто-
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сужается, а  неравенство растёт. Дж. Сти‑
глиц выделяет 3 механизма сдерживающе‑
го воздействия на неравенства: 1) ослабле‑
ние роста доходов верхних доходных групп; 
2) укрепление среднего класса; 3) поддерж‑
ка бедного и  незащищённого населения. 
Для достижения результатов в  борьбе об‑
щества с неравенством необходимо прини‑
мать меры по всем трём направлениям, а не 
только по последнему.

Томас Пикетти в  книге «Капитал 
в  XXI  веке» опроверг ряд тезисов С. Кузне‑
ца, подчеркнув многофакторность нера‑
венства, обусловленного не только уровнем 
развития экономики [4]. Особое внимание 
было им уделено неравенству в распределе‑
нии накопленного богатства как источни‑
ка капитального дохода. Если доходы с вло‑
женного капитала (сбережений) растут бы‑
стрее, чем производство в  стране в  целом, 
то наследство преобладает над средствами, 
сберегаемыми индивидом самостоятельно 
в ходе его трудовой деятельности, благодаря 
свойству сравнительно более быстрого при‑
ращения. Наилучший инструмент, способ‑
ный прервать цикл самовоспроизводства 
неравенства, по мнению Т. Пикетти, —  про‑
грессивный налог на капитал, обеспечива‑
ющий контроль его динамики. На примере 
США он изучал вопрос межпоколенческой 
мобильности, обращая внимание на то, что 
даже при массовом доступе к образованию, 
иерархическое закрепление уровня квали‑
фикации и дохода за богатыми слоями, усу‑
губляясь, продолжает воспроизводиться из 
поколения в поколения, а доступ к высше‑
му престижному образованию (как прави‑
ло, осуществляемому на коммерческой ос‑
нове) предопределяется богатством семей 
абитуриентов.

Концентрация имущества в  руках от‑
дельных групп населения выступает цен‑
тральным инструментом их пассивного 
обогащения, так как в структуре их доходов 
преобладает сбережение (инвестирование), 
в то время как значительная часть доходов 
менее обеспеченных расходуется на теку‑
щее потребление. Различия в  уровне бла‑
госостояния имеют как пространственную 

ритетных экономистов, угасает с последней трети XX в.).

и  временную характеристики, так и  сквоз‑
ную межпоколенческую (лонгитюдную).

Идея синтеза двух важнейших категорий, 
детерминирующих благосостояние населе‑
ния —  неравенства (в  конкретный момент 
времени для конкретного поколения) и мо‑
бильности между поколениями —  принад‑
лежит американскому экономисту Майлзу 
Кораку. Данная модель, основанная на идее 
циклов низких и высоких доходов, воспро‑
изводящихся между поколениями, была 
разработана в начале XXI в. и получила на‑
звание «кривой Великого Гэтсби» [5]. По 
оси абсцисс откладывалось значение коэф‑
фициента Джини по доходу, а по оси орди‑
нат —  коэффициент регрессии —  из логариф‑
мического парного регрессионного уравне‑
ния, где в  качестве независимой перемен‑
ной выступал средний доход родителей, 
а в качестве зависимой —  средний доход де‑
тей [6]. Данный коэффициент представля‑
ет собой измеритель доходной мобильно‑
сти (эластичности) между поколениями или 
индикатор доли трансфертных экономиче‑
ских привилегий. Также М. Корак рассма‑
тривает эффективность политики по пере‑
распределению доходов. Ставя перед собой 
цели по искоренению бедности и сокраще‑
нию неравенства, правительствам необхо‑
димо брать во внимание тот факт, что меры 
перераспределительной политики в  груп‑
пах с  разными уровнями межпоколенче‑
ской мобильности в  долгосрочном перио‑
де могут привести к неодинаковым резуль‑
татам и  дифференцированной активности 
молодёжи на рынке труда. Регрессоры уров‑
ня мобильности между поколениями могут 
быть различны.

Среди работ по межпоколенческой мо‑
бильности в  России следует отметить ис‑
следование эволюции неравенства возмож‑
ностей с  советского периода Г. Ястребова, 
в котором изучена образовательная и про‑
фессиональная мобильность граждан и до‑
казана относительная стабильность взаи‑
мосвязи между социально‑экономическим 
положением детей и родителей [7]. По дан‑
ным на 2019 г., именно мобильность пред‑
определяет остроту восприятия доходного 
неравенства в  России. При оценке своего 
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социального положения россияне акценти‑
руют внимание на низкой социальной мо‑
бильности как в  рамках одного поколения 
(текущая и ожидаемая мобильность в крат‑
косрочном периоде), так и  между поколе‑
ниями. В  то же время, ожидания измене‑
ния личной мобильности на конец 2020‑х гг. 
в большей мере оптимистичны.

По результатам отечественных исследо‑
ваний, образование родителей, будучи фак‑
тором семейного капитала, предопределя‑
ет образовательные перспективы выпуск‑
ников учебных заведений среднего обра‑
зования. Закрепление социально‑экономи‑
ческого неравенства в  межпоколенческом 
разрезе в России проявляется уже на стадии 
получения среднего общего образования 
(в  старшей школе), а  эффект сдерживания 
восходящей мобильности детей из семей 
с  низким человеческим капиталом усили‑
вается и ярче проявляется у более молодых 
поколений, рождённых во второй половине 
1970‑х —  1980‑х гг. [8].

Методология и информационная 
база исследования

На сегодняшний день в российских реа‑
лиях недостаточно проведения мероприя‑
тий по нивелированию экономического не‑
равенства и  бедности, ограничивающихся 
исключительно поддержкой незащищён‑
ных и  малообеспеченных слоёв населения 
(воздействие на «нижние» группы), так как 
сущность экономической дифференциации 
кроется в феномене глубоко неравномерно‑
го распределения большей части экономи‑
ческих благ; поэтому необходимы, в первую 
очередь, меры, сдерживающие разрастание 
благосостояния элит (воздействие на «верх‑
ние» группы). Построение моделей, анало‑
гичных кривой Великого Гэтсби, представ‑
ляет собой информативный метод наблю‑
дения динамики социально‑экономиче‑
ского развития в рамках не только глобаль‑
ных, но и национальных баз данных. Один 
из примеров такого исследования —  Россий‑
ский мониторинг экономического поло‑
жения и здоровья населения НИУ ВШЭ, со‑
держащий лонгитюдные данные по образо‑

вательной, доходной и  профессиональной 
мобильности 4.

Несмотря на многочисленный попытки 
создания баз с  данными по межпоколен‑
ческой социально‑экономической эластич‑
ности во всем мире, ряд методологических 
проблем, сопряженных с расчётом соответ‑
ствующих параметров, остаётся нерешён‑
ным. Среди них: 1) неоднозначность возра‑
ста респондента для исследования (мобиль‑
ность в  образовании); 2) отсутствие теоре‑
тически обоснованного и выверенного типа 
регрессионной модели для расчёта параме‑
тра β, отражающей нелинейный тип связи 
переменных (в  особенности для неочевид‑
ных регрессоров, в  число которых может 
входить, например, инвестиции родителей 
в  образование детей и  коэффициент отда‑
чи от инвестиций в  человеческий капитал 
ребёнка).

Настоящее исследование включает сле‑
дующие этапы. 1) Анализ динамики эконо‑
мического неравенства россиян и  межпо‑
коленческой мобильности. 2) Построение 
и интерпретация трансформированной мо‑
дели кривой Великого Гэтсби по неравен‑
ству богатства и  определение на ней по‑
зиции России относительно стран с  более 
и  менее высоким неравенством богатства. 
Для построения модели в  системе коорди‑
нат по оси Ox отложен коэффициент Джи‑
ни по чистому личному богатству (суммы 
личных нефинансовых и  финансовых ак‑
тивов частного сектора за вычетом обяза‑
тельств частного сектора) из мировой базы 
по неравенству 5. Использован коэффициент 
для равномерного распределения богатства 
среди взрослого населения (внутри домо‑
хозяйства) 6. По оси Oy отложен показатель 
относительной межпоколенческой мобиль‑
ности в  образовании. 3) Обоснование воз‑
можности налогового регулирования диф‑
ференциации в  распределении богатства 

4 Данные обследования РМЭЗ НИУ ВШЭ. —  URL: https://
www.hse.ru/rlms/spss (дата обращения: 17.05.2023).
5 World Inequality Database. —  URL: https://wid.world/data/. 
(дата обращения: 10.05.2023).
6 Distributional National Accounts Guidelines. Methods and 
Concepts Used in the World Inequality Database. Version: 
June 28, 2021. —  186 р.
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для повышения мобильности между поко‑
лениями в России.

В качестве информационной основы ис‑
следования выступает «Глобальная база 
данных по межпоколенческой мобильности 
в образовании» Всемирного банка, охватив‑
шая население 1940–1989 гг. рождения из 

153 стран и  содержащая обширный спектр 
абсолютных и относительных измерителей 
мобильности респондентов по сравнению 
с их родителями в области образования как 
оцениваемого воплощения человеческого 

Таблица 1
Индикаторы межпоколенческой мобильности в образовании

Table 1
Indicators of intergenerational mobility in education

Индикатор Характеристика Формула расчёта Границы диапазонов
Показатели абсолютной межпоколенческой мобильности в образовании

CAT

Метрика по категориальному 
(качественному) признаку

Доля респондентов (предста-
вителей молодого поколения) 
с уровнем образования выше, 
чем у родителей, при условии, 
что родители не имеют выс-
шего образования)

P (cдетей > cродителей; cродителей<высшего), 
где c —  категория (уровень) 
образования по Международной 
стандартной классификации 
образования (ISCED), укрупнённой 
с 9 до 5 уровней *

[0; 1]: 0 —  отсутствие вос-
ходящей межпоколенческой 
мобильности;
1 —  абсолютная восходящая 
межпоколенческая мобильность 
в образовании (все представи-
тели молодого поколения полу-
чили образование более высо-
кой ступени, чем их родители)

YOS

Метрика по непрерывному 
(количественному) признаку

Доля респондентов с продол-
жительностью образования 
большей, чем у их родителей, 
при условии, что родители 
получили не максимальное 
количество лет обучения

P (yдетей > yродителей; yродителей<макси-
мальной), где y —  продолжитель-
ность образования в годах

[0; 1]: 0 —  отсутствие вос-
ходящей межпоколенческой 
мобильности в образовании;
1 —  абсолютная восходящая 
межпоколенческая мобиль-
ность (все представители 
молодого поколения получили 
образование большей продол-
жительности, чем родители)

MIX

Доля респондентов с уровнем 
образования выше, чем у ро-
дителей, при условии, что все 
респонденты с высшим обра-
зованием считаются мобиль-
ными (расширяет показатель 
CAT)

P (cдетей > cродителей или cдетей=выс-
шего), где c —  категория (уровень) 
образования по Международной 
стандартной классификации обра-
зования (ISCED), укрупнённой с 9 
до 5 уровней

[0; 1]: 0 —  отсутствие вос-
ходящей межпоколенческой 
мобильности;
1 —  абсолютная восходящая 
межпоколенческая мобильность 
в образовании (все представи-
тели молодого поколения полу-
чили образование более высо-
кой ступени, чем их родители)

Показатели относительной межпоколенческой мобильности в образовании

COR
Коэффициент парной корре-
ляции между годами обучения 
детей и их родителей

сor (yдетей; yродителей)

Оценка тесноты связи по шкале 
Чеддока: 0,1–0,3 —  слабая; 
0,3–0,5 —  умеренная; 0,5–0,7 —  
заметная; 0,7–0,9 —  высокая; 
0,9–0,(9) —  весьма высокая. 
Положительное значение сви-
детельствует о прямой связи, 
отрицательное —  об обратной

BETA

Параметр β парной линейной 
регрессионной модели, где 
независимой переменной вы-
ступает продолжительность 
обучения родителей, а зави-
симой —  продолжительность 
обучения детей

Оценка параметра β из регресси-
онного уравнения:
yдетей = α + β + ε, где y —  продолжи-
тельность образования в годах

При увеличении продолжи-
тельности обучения родителей 
на 1 год продолжительность 
обучения ребёнка возрастает 
на β лет

* International Standard Classification of Education ISCED. UNESCO Institute for Statistics. —  United 
Nations, 2012. —  88 р.

Источник: составлено авторами по GDIM 2020.
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капитала 7. Под абсолютной мобильностью 
в  образовании понимается степень, в  ко‑
торой образование детей превышает обра‑
зование родителей, а  под относительной —  
меру, в которой место индивида в распреде‑
лении образовательных навыков не зависит 
от положения его родителей. Совокупность 
абсолютных и  относительных показателей 
межпоколенческой мобильности, исполь‑
зованных в  исследовании, представлена 
в табл. 1 [9].

Для формирования модели использова‑
ны данные, рассчитанные от максимальных 
значений показателей среди обоих родите‑
лей, средние для детей обоих полов из ко‑
горты 1980‑х гг. рождения, а  именно, СOR 
как ведущий показатель неизменчивости 
поколений. В опросах, использованных для 
составления базы, принимали участие ре‑
спонденты, достигшие 21  года и  имевшие 
возможность к  этому возрасту получить 
высшее образования. Таким образом, поко‑

7 GDIM 2020. Global Database on Intergenerational Mobility. 
Development Research Group, World Bank. Washington, D.C.: 
World Bank Group. —  URL: https://datacatalog.worldbank.
org/search/dataset/0050771/global-database-on-
intergenerational-mobility (дата обращения: 01.05.2023).

ление, рожденное в 1989 г., достигло 21 года 
в 2010 году. В связи с тем, что в России мо‑
мент окончания высшего образования чаще 
приходится на возраст 22  года, нами ис‑
пользованы данные коэффициентов Джини 
за 2011 год.

Экономическое неравенство 
в современной России

За четверть века в  России обострилась 
проблема концентрации богатства (рис.  1). 
Индекс Джини по чистому личному бо‑
гатству вырос с  67% до 83%, существенно 
опережая рост неравенства в  распределе‑
нии доходов. Показатель последнего оста‑
ётся сравнительно стабильным: с  1995 г. 
по 2021 г. колебался в диапазоне от 36% до 
42,3%, наибольших значений достигая в пе‑
риод с 2003 г. до 2008 года.

Отдельным проблемным вопросом явля‑
ется доля чистого личного богатства, при‑
ходящегося на 10% населения с  наимень‑
шим объёмом имущества —  данная величи‑
на с 2004 г. по настоящий момент имеет от‑
рицательное значение в связи с тем, что чи‑
стое личное богатство данной группы отри‑

 

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

25

35

45

55

65

75

85

95

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

До
ля

 ч
ис

то
го

 л
ич

но
го

 
бо

га
тс

тв
а 

на
 D

1,
 %

Ин
де

кс
 Д

ж
ин

и,
 %

Kg (wealth) Kg (income) NPWSD1 (ось справа)

Рис. 1. Динамика индексов Джини по доходу и по богатству в России и доли чистого 
личного богатства, приходящейся на нижний дециль населения, 1995–2021 годы

(Kg(wealth) —  индекс Джини по чистому личному богатству; Kg(income) —  индекс Джини по дохо‑
ду; NPWSD1 —  доля чистого личного богатства, приходящаяся на нижний дециль)

Fig. 1. Dynamics of the Gini indices by income and wealth in Russia and the share of net 
personal wealth attributable to the lower decile of the population, 1995–2021

(Kg(wealth) —  Gini index for net personal wealth; Kg(income) —  Gini index for income; NPWSD1 —  net 
personal wealth share held by the lower decile)
Источник: составлено авторами по данным: The World Bank. Data. Indicators. —  URL: https://data.
worldbank.org/indicator?tab=all (дата обращения: 14.05.2023).
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цательно, то есть обязательства населения 
превышают финансовые и  нефинансовые 
активы. Показатель начал стремительно 
снижаться с  2003 г., достигнув минималь‑
ного значения в  2010  году. В  этот год зна‑
чение чистого личного богатства населения 
первого дециля составило –156,3  тыс. руб‑
лей на взрослого человека (в ценах 2021 г.), 
в 2021 г. — –71,3 тыс. рублей.

Таким образом, после проведения при‑
ватизации и  перехода права собственно‑
сти на неравномерно распределённые акти‑
вы по наследству неравенство по богатству 
в России остаётся на высоком уровне. Кон‑
центрация богатства у  элит может в  даль‑
нейшем привести к  «законсервированию» 
неравенства и  ограничению возможностей 
для широких слоёв населения.

Результаты исследования

В последние десятилетия межпоколен‑
ческая мобильность в  образовании в  РФ 
уменьшалась, причём по абсолютным изме‑
рителям наибольшее её снижение зафикси‑
ровано для группы населения, рождённого 

в  1960–1969 гг., а  по относительным —  для 
когорты 1980‑х гг. (табл. 2).

Для респондентов, рождённых в  1980–
1989 гг., достигаются максимальные значе‑
ния относительных показателей: коэффи‑
циент корреляции по средним данным сре‑
ди родителей составляет 0,48, а  по макси‑
мальным —  0,474, что соответствует верхней 
границе интервала умеренной тесноты свя‑
зи между переменными по шкале Чеддока 
и  свидетельствует о  сближении продолжи‑
тельности образования, получаемого роди‑
телями и детьми.

На всём рассмотренном временном ин‑
тервале значение YOS по средним среди ро‑
дителей данным превышало CAT, то есть аб‑
солютная мобильность по количественно‑
му признаку (продолжительность обучения 
в годах) превосходила мобильность по каче‑
ственному признаку (ступень полученного 
образования), что может быть вызвано дву‑
мя причинами: 1) распространённостью не‑
законченного (неполного) образования соот‑
ветствующей ступени; 2) увеличением про‑
должительности обучения для получения об‑
разования соответствующего уровня у детей 

Таблица 2
Показатели межпоколенческой образовательной мобильности 

в России для поколений 1940-х —  1980-х гг. рождения
Table 2

Indicators of intergenerational mobility in education in Russia for generations born from 1940s —  1980s.

Период рождения 
младшего поколения

Абсолютная межпоколенческая 
мобильность

Относительная 
межпоколенческая 

мобильность
CAT YOS MIX COR BETA

Показатели относительно средних данных по образованию среди двух родителей

1940-е гг. 0,804 0,911 0,778 0,457 0,332

1950-е гг. 0,834 0,877 0,802 0,380 0,226

1960-е гг. 0,718 0,796 0,696 0,320 0,188

1970-е гг. 0,580 0,710 0,628 0,351 0,279

1980-е гг. 0,532 0,655 0,678 0,480 0,419

Показатели относительно максимальных среди двух родителей данных по образованию

1940-е гг. 0,802 0,800 0,753 0,452 0,286

1950-е гг. 0,835 0,774 0,787 0,371 0,202

1960-е гг. 0,733 0,636 0,681 0,319 0,174

1970-е гг. 0,569 0,546 0,610 0,345 0,271

1980-е гг. 0,484 0,483 0,676 0,474 0,407
Источник: GDIM 2020.
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относительно их родителей. Значения MIX 
уступали CAT по средним и  максимальным 
данным родителей с  1940 г. по 1969 г., что 
свидетельствует о том, что в  это время мо‑
бильность населения, чьи родители не имели 
высшего образования, была выше мобильно‑
сти тех групп, чьи родители его имели. Веро‑
ятно, далеко не все дети образованных роди‑

телей также получали высшее образование. 
MIX впервые превысил CAT лишь для когор‑
ты 1970‑х гг., то есть для поколения, получав‑
шего высшее образования в  конце 1980‑х —  
начале 1990‑х годов. Следовательно, можно 
судить о  снижении мобильности между по‑
колениями в России и закреплении экономи‑
ческого положения внутри семьи.

На рис.  2 изображено место России на 
трансформированной кривой Великого 
Гэтсби в сравнении с экономиками с более 
низкой и более высокой дифференциацией 
частного богатства.

Россия при более высокой концентрации 
богатства, чем в  ряде европейских стран 
и  странах‑членах ЕАЭС (Киргизия, Казах‑
стан) имеет и  высокую корреляцию между 

продолжительностью обучения детей и ро‑
дителей и,  следовательно, недостаточную 
межпоколенческую мобильность. Однако 
ситуация в РФ лучше, чем в странах БРИКС: 
индекс Джини по богатству в Бразилии при‑
ближается к 90%, а COR превышает 0,5; на‑
селение Индии при меньшей концентрации 
богатства менее мобильно между поколе‑
ниями в  образовании, а  Китай при индек‑

Рис. 2. Положение России относительно других стран в координатах трансформированной 
модели кривой Великого Гэтсби*: Ox —  коэффициент Джини по чистому личному 

богатству (2011 г.); Oy —  коэффициент парной линейной корреляции (показатель 
относительной межпоколенческой мобильности (ММ) в образовании) (когорта 1980‑х гг.)

Fig. 2. Russia’s position relative to other countries in the coordinates of the transformed model of the 
Great Gatsby Curve*: Ox —  Gini coefficient for net personal wealth (2011); Oy —  coefficient of paired linear 

correlation (indicator of relative intergenerational mobility (MM) in education) (cohort of the 1980s)
*Все данные по РФ получены в 2016 г. в ходе ретроспективного опроса в рамках проведения Евро‑
пейского социального исследования (ESS); в выборку включены респонденты, на тот момент про‑
живавшие на территории России. All data for the Russian Federation were obtained in 2016 during 
a retrospective survey within the framework of the European Social Research; the sample includes 
respondents who lived in Russia.

Источник: составлено авторами по GDIM 2020.
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се концентрации доходов всего 75% имеет 
сопоставимый уровень межпоколенческой 
мобильности. Синхронное увеличение ин‑
декса Джини по богатству и  снижение от‑
носительной межпоколенческой мобиль‑
ности, начиная с поколения 1960‑х гг., пере‑
мещает местоположение России на Модели 
ближе к  правому верхнему углу, где обыч‑
но располагаются экономики с  более ост‑
ро выраженными проблемами неравенства 
и низкой мобильности между поколениями.

В исследованиях, посвящённых кри‑
вой Великого Гэтсби, как правило, не стро‑
ят количественных регрессионных зависи‑
мостей между показателями неравенства 
и  межпоколенческой мобильности, тем не 
менее, принято считать, что между ними 
существует взаимосвязь, причём в  странах 
с более высокой экономической дифферен‑
циацией населения мобильность между по‑
колениями ниже. Таким образом, для ни‑
велирования экономического неравенства 
в  России необходимо повышение верти‑
кальной мобильности между поколениями, 
на что направлены, например, институцио‑
нальная трансформация, способствующая 
инклюзивному росту, меры достижения ра‑
венства возможностей молодёжи.

Корректировку механизмов перераспре‑
деления доходов в системе «налогообложе‑
ние —  социальные льготы» А. Ю. Шевяков 
рассматривал как основной путь преодоле‑
ния избыточного расслоения российского 
общества [10, с.  44]. К  числу наиболее оче‑
видных и  действенных способов государ‑
ственного регулирования поляризации лич‑
ных активов и имущества граждан относят‑
ся налоговые инструменты: налогообложе‑
ние личного имущества с  использованием 
повышающих коэффициентов на элитные 
активы, налога на наследование и дарение. 
В России доля имущественных налогов фи‑
зических лиц в  налоговых доходах консо‑
лидированного бюджета с 2006 г. по 2021 г. 
имела тенденцию к росту, в целом с 2009 по 
2021 гг. она составляет около 1% 8 или в аб‑
солютном выражении —  285,54 млрд рублей 

8 Данные по формам статистической налоговой отчёт-
ности // Федеральная налоговая служба России. —  URL: 
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/statistics_
and_analytics/forms/ (дата обращения: 17.05.2023).

(2021). При этом НДФЛ от дарения 9 возрос 
почти в 3,5 раза с 1,09 млрд рублей в 2012 г. 
до 3,78 млрд рублей 2021 г., однако, его доля 
является мизерной. Несмотря на рост доли 
имущественных налогов граждан и  НДФЛ 
от дарения в  2012–2021 гг., концентрация 
богатства у верхнего дециля продолжает на‑
растать: имущественные налоги не снижа‑
ют неравенство богатства, что ограничива‑
ет межпоколенческую мобильность (рис. 3).

В России, в  отличие от многих разви‑
тых стран, отсутствует налог на наследство 
и дарение. При этом данный налог действо‑
вал с  1992 по 2005 гг. включительно на ос‑
новании Закона РФ от 12.12.1991 № 2020–1 
«О налоге с имущества, переходящего в по‑
рядке наследования или дарения». Налог 
был фактически прогрессивным и его став‑
ка зависела как от стоимости имущества, 
так и от степени родства наследников. В на‑
стоящее время действует отдельный эле‑
мент этого налога в рамках НДФЛ со стои‑
мости подаренного объекта недвижимости 
(пп. 7 п. 2.2. ст. 210 Налогового кодекса РФ).

Для обеспечения сглаживания неравен‑
ства граждан и повышения межпоколенче‑
ской мобильности возобновление налого‑
обложения наследства и  дарения является 
целесообразным, особенно для дорогостоя‑
щего имущества. Эффективно при этом на‑
лог выполнял и  свою фискальную функ‑
цию: в  1994 г. налоговые поступления по 
нему достигли 10,5% ВВП [11, с. 176]. Отме‑
нён налог был в связи с нарушением прин‑
ципа однократности обложения, посколь‑
ку наследство —  это имущество, приобре‑
тённое ранее на доходы, с которых уже был 
уплачен подоходный налог. Однако, такой 

9 Допущения при расчёте: 1) НДФЛ от дарения рассчи-
тан с 2012 г. —  с момента появления данных в налоговой 
отчетности ФНС РФ; 2) с 2012 по 2014 гг. сумма НДФЛ от 
дарения рассчитана от налоговой базы по ставке 13%; 
с  2015 г. —  по ставке 13% на доходы граждан РФ и  по 
30% на доходы иностранных граждан и лиц без граждан-
ства; 3) до 2021 г. для расчёта использован код дохода 
2720, с  2021 г. —  сумма доходов по кодам 2720 и  2721 
(код 2721 введён в  2021 г.). Код 2720 —  Стоимость иму-
щества, полученного в порядке дарения, налоговая база 
по которому определяется в  соответствии с  п.  6 ст.  210 
Налогового кодекса РФ. Код 2721 —  Стоимость имущества, 
полученного в  порядке дарения (за  исключением иму-
щества, полученного в порядке дарения, налоговая база 
по которому определяется в  соответствии с  п.  6 ст.  210 
Налогового кодекса РФ).
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аргумент не выдерживают и  многие дру‑
гие функционирующие сегодня налоги. По‑
лученное в наследство или в качестве дара 
имущество является для его получателя до‑
ходом, причём полученным безвозмездно, 
а  не трудовым доходом. Налогообложение 
такого дохода является экономически об‑
основанным и  социально справедливым 
[12, с. 250; 13].

Заслуживает внимания позиция В. Г. Пан‑
скова о том, что с  учётом специфики при‑
ватизации в  России, когда накопленное 
трудом многих поколений благосостояние 
оказалось сосредоточено у  ограниченного 
числа граждан, налог на наследство и даре‑
ние помог бы скорректировать её результа‑
ты в направлении обеспечения социальной 
справедливости. Это обусловлено тем, что 
в  рамках эпохи естественной смены соб‑
ственников идёт процесс передачи огром‑
ных масштабов имущества через наслед‑
ство и дарение при отсутствии налогообло‑
жения [12, с. 252–253].

Полагаем целесообразным анализ воз‑
можности введения прогрессивного нало‑

га на наследство и дарение. При этом важ‑
но учитывать риски уклонения от уплаты 
налогов наиболее обеспеченными гражда‑
нами за счёт передачи имущества, находя‑
щегося зарубежом. В связи с этим целесооб‑
разно налогообложение наследства и даре‑
ния безотносительно его месторасположе‑
ния, то есть по всему миру. Это, очевидно, 
требует разработки особых подходов к  ад‑
министрированию. Для обеспечения сгла‑
живания неравенства целесообразно введе‑
ние вычетов, льгот или ставки 0% для недо‑
рогого, единственного имущества, переда‑
ющегося по наследству наиболее близким 
родственникам —  супругам, детям и родите‑
лям [14, с. 84].

Реформирование текущей системы на‑
логообложения имущества физических лиц 
целесообразно в  направлении увеличения 
налоговой нагрузки на наиболее богатые 
слои населения при одновременном её сни‑
жении для наиболее бедных [15, с. 122–123]. 
Заслуживает внимания также зарубежный 
опыт прогрессивных ставок налога на иму‑
щество физических лиц, особенно для вла‑

Рис. 3. Динамика доли поступлений имущественных налогов физических лиц и 
НДФЛ от дарения в налоговых доходах консолидированного бюджета и доли чистого 

личного богатства у верхнего дециля населения в России (D10), 2006–2021 годы
Fig. 3. Dynamics of the share of income from property taxes of individuals and personal 

income tax from donations in the tax revenues of the consolidated budget and the share of 
net personal wealth in the upper decile of the population in Russia (D10), 2006–2021

Источник: составлено авторами по данным World Inequality Database и ФНС России.
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дельцев многих объектов недвижимости 
и  дорогостоящей недвижимости. В  целях 
сглаживания неравенства богатства и акти‑
визации межпоколенческой мобильности 
особо перспективным является внедрение 
налогообложение капитала, финансовых 
активов, и в том числе цифровых.

Выводы

Низкая межпоколенческая мобиль‑
ность —  один из факторов сохранения зна‑
чительного неравенства граждан в  России. 
Регрессором снижения социально‑эконо‑
мической мобильности и устойчивости не‑
равенства в  России в  XXI  в. стала высокая 
концентрация активов (богатства).

Разработана трансформированная кри‑
вая Великого Гэтсби для России в  коорди‑
натах коэффициента концентрации чи‑
стого личного богатства и  показателя от‑
носительной межпоколенческой мобиль‑
ности в  образовании. В  последние деся‑
тилетия местоположение России на кри‑
вой Великого Гэтсби перемещается ближе 
к  верхнему правому углу, что свидетель‑
ствует о  закреплении экономического не‑

равенства и снижении мобильности между 
поколениями.

В связи с  трансформацией экономиче‑
ского неравенства в России, заключающей‑
ся в  повышении неравенства доходов за 
счёт усиления неравенства богатства и низ‑
кой межпоколенческой мобильности (как 
условной характеристики неравенства воз‑
можностей), определена необходимость 
проведения превентивных мер. На текущем 
этапе доля налоговых отчислений граждан 
по имущественным налогам и НДФЛ по да‑
рению в налоговых доходах бюджета неве‑
лика —  около 1%, поэтому эти налоги не спо‑
собны воздействовать на неравенство бо‑
гатства в России. Представляется эффектив‑
ным возрождение налога на наследование 
и  дарение, в том числе с  внедрением про‑
грессивной шкалы налогообложения иму‑
щества физических лиц.

Сочетание грамотного налогообложения 
доходов и имущества физических лиц с ис‑
пользованием прогрессивной шкалы и  ра‑
зумной перераспределительной политикой 
(поддержкой наиболее уязвимых групп на‑
селения) позволит приблизиться к  реше‑
нию проблемы неравенства.
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Abstract. The economic inequality of people in Russia today is high. The decline in intergenerational 
mobility is determined by increasing concentration of capital. The purpose of the study is to examine 
the capabilities of taxes in smoothing the wealth inequality of Russians and strengthening the 
intergenerational mobility in the framework of assessing their relationship on the basis of the World 
Bank database. According to the results of the analysis, there was a decrease in the mobility between 
generations in Russia and emergence of the problem of consolidating the economic situation within 
family, which, if the present trends continue, will be intensifying. For generations born in the 1970s 
and 1980s, there was recorded a sharp increase in the relative indicator of immobility —  the correlation 
coefficient between the duration of education of children and their parents, from 0.32 to 0.48. There 
is observed a decrease in the absolute indicators of mobility between generations —  a decrease in 
the share of children who got a longer or higher education than their parents. The Great Gatsby 
Curve has been transformed in the coordinates of the concentration coefficient of net personal wealth 
and relative intergenerational mobility in education. Russia’s position on the Great Gatsby Curve 
indicates aggravation of two related problems —  consolidation of inequality and reduction of mobility 
between generations. To level the economic inequality in Russia, it is necessary to increase vertical 
mobility between generations. One of the traditional and effective ways of the state regulation of the 
polarization of personal assets and property of citizens is tax regulation. Today in Russia, property 
taxes do not help to smooth out the inequality. Personal income tax on donations and property taxes 
of citizens make in total about 1% of the tax revenues of the consolidated budget. Concentration of 
wealth in 10% of the most affluent Russians exceeded 74% in 2021. Progressive taxation of personal 
property, increased rates for owners of many real estate objects, ««luxury tax», inheritance and gift 
tax, as well as capital taxation have prospects from the standpoint of smoothing wealth inequality and 
activating intergenerational mobility in Russia.
Keywords: intergenerational mobility, wealth inequality, income inequality, absolute mobility, 
relative mobility, Great Gatsby Curve, property taxation, inheritance tax.
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Аннотация. Статья посвящена изучению доступности медикаментов для российских семей 
и её влиянию на благосостояние населения. Возможность приобретения медикаментов зави-
сит от рыночных условий и государственных гарантий по бесплатному обеспечению лекар-
ствами. Отказ от медикаментозного лечения сокращает охват услугами здравоохранения 
и снижает качество медицинской помощи. Оценка потребления медикаментов в РФ основана 
на микроэкономических данных общенациональных опросов «Russia Longitudinal Monitoring 
survey, RLMS-HSE» 1 и показателях фармацевтического рынка DSM-Group. Для оценки влияния 
фармацевтических расходов на бедность, после вычета расходов на медикаменты, рассчи-
таны располагаемые денежные доходы на члена семьи с учётом границы бедности. Более 2/3 
медикаментов в РФ приобретаются домохозяйствами на коммерческом рынке. По данным 
исследования, каждое пятое домохозяйство оказалось под угрозой бедности за счёт расходов 
на медикаменты. Риск бедности из-за фармацевтических расходов высок в малообеспеченных 
семьях. Платежи за медикаменты увеличивают количество семей с медицинскими расходами 
из собственного кармана в 5 раз. Катастрофичность расходов на медикаменты по критери-
ям всеобщего охвата услугами здравоохранения (ВОУЗ) Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) в 2021 г. достигла минимальных значений. Семьи, тратившие на медикаменты 
больше 100% доходов, отсутствовали, а больше четверти доходов потратили только 1,2% 
семей. Каждая двадцатая семья отказывалась от покупки лекарств хотя бы раз в течение 
года. В группах, где расходы на медикаменты превышали уровень в 10% доходов, отказы на-
блюдались в каждой десятой семье, а при преодолении барьера в 25%, почти в каждой пятой. 
Таким образом, рост цен и  расходов на медикаменты вынуждает российские семьи эконо-
мить на лекарствах и на своём здоровье. В заключении даны рекомендации по расширению 
доступности лекарственных средств для российских семей.
Ключевые слова: лекарственное средство (ЛС), здравоохранение, всеобщий охват услугами 
здравоохранения (ВОУЗ), доступность, катастрофические расходы на здравоохранение.
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Введение

Политика государства в  области охра‑
ны здоровья формируется с  учётом воз‑
можностей российского фармацевтическо‑
го рынка по обеспечению пациентов необ‑
ходимыми лекарственными препаратами 
и  медикаментами. Проблема лекарствен‑
ного обеспечения населения является прио‑
ритетом действий Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ‑WHO). Реализация 
права на здоровье невозможна без обеспе‑
чения доступности лекарственных средств 
(ЛС) в  рамках всеобщего охвата населения 
услугами здравоохранения (ВОУЗ). Соблю‑
дая право человека на здоровье, националь‑
ные правительства обязаны обеспечивать 
доступность ЛС прежде всего для наиболее 
уязвимых групп населения 2. Бедные и  уяз‑
вимые слои населения лишаются возмож‑
ности приобретения основных ЛС в  слу‑
чае высоких цен на лекарства, отсутствии 
субсидий, наличных платежей и  высокого 
уровня неравенства в обеспечении ЛС.

Проведение эффективной националь‑
ной лекарственной политики, представляю‑
щей набор мер по обеспечению населения 
доступными, безопасными и  эффективны‑
ми ЛС, является основой для ВОУЗ. Доступ‑
ность ЛС —  это возможность приобрести не‑
обходимое количество лекарственного пре‑
парата в различных формах, не испытывая 
при этом чрезмерных трудностей [1]. ВОЗ 
в  качестве основы концепции националь‑
ной лекарственной политики рекомендует 
использование национальных перечней ос‑
новных важнейших лекарственных препа‑
ратов, отвечающих приоритетным потреб‑
ностям здравоохранения [2]. В качестве по‑
литики обеспечения доступности предла‑
гается продвижение непатентованных ЛС 
и формирование альтернативных механиз‑
мов финансирования [3].

В РФ правовые гарантии лекарственно‑
го обеспечения реализуются посредством 
административно‑правовых программ ле‑
карственного обеспечения и  государствен‑

2 ВОЗ. Повышение доступности медицинских технологий 
и  инноваций. 2-е изд., испр. —  Женева, Швейцария: World 
Intellectual Property Organization (WIPO), 2020. — 440 с. DOI: 
10.34667/tind.44346.

ного регулирования цен на лекарственные 
препараты. Политика регулирования цен 
на основные ЛС осуществляется через фор‑
мирование перечней жизненно необходи‑
мых и важнейших лекарственных препара‑
тов (ЖНВЛП) [4]. Перечень ЖНВЛП охваты‑
вает лекарственное обеспечение практиче‑
ски всех видов медицинской помощи, пре‑
доставляемой гражданам РФ в рамках госу‑
дарственных гарантий. Объём бесплатной 
помощи государство устанавливает само‑
стоятельно в  процессе согласования своих 
обязательств перед пациентами с  доступ‑
ными финансовыми ресурсами [5].

При этом далеко не все граждане РФ, 
имеющие право на бесплатное льготное 
обеспечение лекарствами, знают и реализу‑
ют своё право. Прозрачность государствен‑
ных гарантий является решающим факто‑
ром при реализации права на бесплатную 
помощь [5]. Ещё меньшее количество готово 
защищать свои права в рамках судебной си‑
стемы [6]. Ограниченность льготного лекар‑
ственного обеспечения (ЛЛО) и существую‑
щая практика правового регулирования пе‑
рераспределяют финансовую нагрузку при‑
обретения ЛС на бюджеты домашних хо‑
зяйств РФ. Если лекарство недоступно в го‑
сударственном секторе, пациент вынужден 
приобретать его на коммерческом рынке 
с использованием личных средств [3].

В случае хронических неинфекционных 
заболеваний, спрос на ЛС может сохранятся 
на протяжении жизни. Регулярные платежи 
из кармана за дорогостоящие ЛС оказыва‑
ют влияние на структуру расходов домохо‑
зяйства. Для обеспечения доступности ЛС 
правительства ставят задачу по регулиро‑
ванию частных расходов на медикаменты, 
т. к. недоступность ЛС проявляется в  фор‑
ме отказа от их приобретения [7]. Отсут‑
ствие бесплатных или дешёвых альтерна‑
тив у дорогостоящих оригинальных препа‑
ратов при неэластичном спросе ведёт к ка‑
тастрофическим расходам домохозяйств на 
здравоохранение. Катастрофические расхо‑
ды в  здравоохранении являются одной из 
ключевых угроз, выделяемых в  рамках ре‑
комендаций ВОЗ для национальных пра‑
вительств. Поэтому наличие на рынке де‑
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шёвых альтернатив оригинальным лекар‑
ственным препаратам является важным 
фактором доступности ЛС [8–10].

В рамках российской программы обяза‑
тельного медицинского страхования (ОМС) 
бесплатное покрытие включает медикамен‑
ты в условиях стационаров и при оказании 
скорой и  неотложной медицинской помо‑
щи. Пациенты рассчитывают на свой коше‑
лёк при покупке ЛС на коммерческом рын‑
ке, за исключением случаев экстренной ме‑
дицинской помощи или госпитализации, 
а  также по программам ЛЛО. Инфляцион‑
ное давление и кризис, связанный с панде‑
мией, вызывают рост расходов населения на 
лекарственные препараты. В  РФ проблема 
осложняется зависимостью страны от им‑
порта медикаментов и слабости российско‑
го фармацевтического производства ориги‑
нальных ЛС. Изменение структуры потреб‑
ления домохозяйств, связанное с  удорожа‑
нием большинства товаров и  услуг, увели‑
чивает долю расходов домохозяйств на фар‑
мацевтическую продукцию. В структуре по‑
требления медикаменты являются предме‑
том первой необходимости, что ставит под 
угрозу благополучие малообеспеченных се‑
мей. Среди них значительную долю состав‑
ляют безрецептурные препараты и  пара‑
фармацевтика 3. Расходы на ЛС оказывают 
наибольшее влияние на бюджеты домохо‑
зяйств, когда пациент вынужден единовре‑
менно выкупать требуемое ЛС на рыночных 
условиях. Отказ от приобретения означает 
отказ пациента от медикаментозного ле‑
чения и  нарушение схемы лечения, пред‑
писанной врачом. Таким образом, доступ‑
ность основных ЛС и финансовая защищён‑
ность российских домохозяйств являются 
важными факторами устойчивости россий‑
ского здравоохранения.

Материалы и методы

Цель работы —  изучение экономиче‑
ской доступности ЛС для домохозяйств и её 
влиянии на благосостояние российского на‑

3 DSM Group и др. Фармацевтический рынок России 2021. 
Ежегодный отчет 2014–2021 гг. // Москва  : DSM Group. 
2021. —  URL: https://dsm.ru/news-reports/?category=13 
(дата обращения: 23.10.2022). —  далее DSM Group.

селения. Доступность ЛС —  возможность их 
приобретения в  соответствии с терапевти‑
ческими показаниями для всех пациентов. 
Оценка доступности основана на доле рас‑
ходов от суммарного дохода домохозяйства. 
Терапевтические показания определяются 
в  соответствии c государственными гаран‑
тиями медицинской помощи. Оказание ме‑
дицинской помощи в РФ зависит от лекар‑
ственного обеспечения, 2/3 которого при‑
обретается домохозяйствами на коммерче‑
ском рынке. Отказ от медикаментозного ле‑
чения в рамках необходимой медицинской 
помощи сокращает охват услугами здраво‑
охранения и  снижает качество гарантиро‑
ванного государством лечения.

Оценка потребления медикаментов в РФ 
основана на микроэкономических дан‑
ных общенациональных опросов RLMS‑HSE 
и  показателях фармацевтического рынка 
DSM‑Group 4. Анализ доли расходов через 
величину дохода исходит из допущения, 
что доходы формируют весь объём расхо‑
дов за анализируемый период. Доля расхо‑
дов на медикаменты в общем объёме дохо‑
дов рассчитывалась по каждому домохозяй‑
ству, имеющему соответствующие траты, 
включая витамины и другие медикаменты. 
Проведено сравнение полученных расходов 
на медикаменты в  РФ с  результатами ме‑
ждународных исследований в  предыдущие 
годы. Для контроля и  сравнения получен‑
ных результатов рассчитано среднее значе‑
ние ежемесячных расходов российского до‑
4 Результаты опроса RLMS-HSE были проверены 
и  доступны на момент исследования. Опрос RLMS-HSE 
построен на выборке жилищ, которые репрезентируют 
все население РФ, в  момент его проведения. Обследо-
ванная совокупность домохозяйств взвешена по возрасту, 
полу и  типу поселения. Использованы данные с  2012 по 
2021 гг. (21–30 волны) обследования из репрезентативной 
выборки. Среди первичных данных использованы данные 
о доходах и расходах российских домохозяйств. Расходы 
не возмещаются какой-либо третьей стороной. Результаты 
были получены для домохозяйств, имеющих расходы на 
медикаменты, с учётом периода в 30 дней, по ежегодным 
опросам за 10 лет. В качестве средних значений расходов 
на медикаменты в год проведения опроса были выбраны 
медианы расходов за 30 дней. Данные о расходах респон-
дентов были скорректированы с  учётом среднего номи-
нального курса ЦБ РФ с начала года для приведения зна-
чений расходов к  долларам США. Использование долла-
ров США позволяет сопоставлять получившиеся значения 
с удельными расходами на медикаменты в других странах, 
а также исключить резкие колебания курса национальной 
валюты.
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мохозяйства на основе данных маркетинго‑
вого агентства DSM‑Group об объёме про‑
даж в  коммерческом секторе российского 
фармацевтического рынка. Данные о сред‑
нем размере домохозяйства получены из 
всероссийской переписи населения (ВПН) 
в РФ. С учётом того, что не все домохозяй‑
ства тратят средства на лекарства, доля до‑
мохозяйств с  расходами на медикаменты 
в  расчётах по фармацевтическому рынку 
принята на основе результатов обследова‑
ний RLMS‑HSE.

Показатели доступа к основным ЛС ВОУЗ 
отражают степень, в которой нуждающиеся 
люди получают необходимые медикаменты 
без катастрофических расходов. Катастро‑
фические расходы лишают домохозяйства 
средств для нормального существования. 
Методика ВОЗ Health Action International 
оценивает экономическую доступность для 
групп ЛС [11] 5. Показатель целей устойчи‑
вого развития ООН (ЦУР) 3.8.2 определяет 
катастрофические расходы на здравоохра‑
нение, как личные расходы на здравоохра‑
нение, превышающие 10% и  25% бюджета 
домохозяйства (общее потребление или до‑
ход) 6. Поскольку расходы на медикаменты 
в РФ составляют основную долю «расходов 
из кармана» на здравоохранение, то в  ка‑
честве пороговых значений были приня‑
ты значения доли расходов, превышающей 
10%, 25% и 40% от дохода домохозяйства. По 
группам пороговых значений оценивает‑
ся доля отказов от медикаментов из‑за не‑
хватки средств, что способствует нарушени‑
ям медикаментозного лечения пациентов.

Для оценки влияния фармацевтиче‑
ских расходов на бедность в РФ, для домо‑
хозяйств в  выборке RLMS‑HSE рассчитано 
число оставшихся прожиточных миниму‑
мов (ПМ) на члена семьи после вычета рас‑
ходов на медикаменты. Прожиточный ми‑
нимум в РФ до 2021 г. устанавливался в ка‑
честве нормативной границы бедности. Для 
5 WHO/HAI. Measuring Medicine Prices, Availability, 
Affordability and Price Components. —  Geneva: WHO and HАI, 
2008. —  URL: https://www.who.int/publications/i/item/WHO-
PSM-PAR-2008.3 (дата обращения: 23.10.2022).
6 WHO et al. Primary health care on the road to universal 
health coverage: 2019 global monitoring report. — 2021. —  
URL: https://apps.who.int/iris/handle/10665/328913 (дата 
обращения: 23.10.2022).

подушевого расчета использована средняя 
величина ПМ за год, установленная для все‑
го населения РФ. Домохозяйства, попавшие 
в группу с менее чем одним ПМ на человека, 
рискуют оказаться за чертой бедности бла‑
годаря только расходам на медикаменты.

Результаты

В результате исследования почти 77% 
опрошенных семей тратили в  2021 г. соб‑
ственные средства на покупку медикамен‑
тов. Доля семей с  аналогичными расхода‑
ми в 2011 г. была меньше на 9 процентных 
пунктов (п. п.). Коэффициент корреляции 
Пирсона расходов домохозяйств на здраво‑
охранение с расходами на медикаменты со‑
ставил 0,99. Включение медикаментов уве‑
личивает долю домохозяйств с  личными 
тратами на здравоохранение более чем в 5 
раз. Траты из собственного кармана отра‑
жают расходы домохозяйств на приобрете‑
ние рецептурных и безрецептурных лекар‑
ственных препаратов, а также других меди‑
цинских средств.

Среднее значение расходов российских 
домохозяйств на медикаменты в  рублях 
выросло с  2013 по 2021 г. в  1,5 раза, меди‑
анное —  с 12 тыс. рублей в 2014 г. до 18 тыс. 
рублей в 2021 г. (табл. 1). Рост цен на лекар‑
ства содействует увеличению расходов. При 
этом объём потребления ЛС в упаковках на 
российском рынке менялся незначительно. 
По данным фармацевтического рынка DSM‑
group динамика индекса розничных цен на 
ЛС не превышала индекса потребитель‑
ских цен Росстата. При этом с 2013 г. цены 
на препараты списка ЖНВЛП выросли в 3,3 
раза меньше, чем на препараты, не входя‑
щие в  список ЖНВЛП. За счёт препаратов 
с  нерегулируемыми ценами и  парафар‑
мацевтики участники фармацевтического 
рынка компенсируют ограниченный доход 
по препаратам из списка ЖНВЛП.

Розничные цены на локализованные 
лекарственные препараты под влиянием 
спроса росли быстрее цен импорта. Доля ло‑
кализованных препаратов в общем объёме 
рынка значительно увеличилась к 2021 году. 
Изменение курса рубля с  2014 г. оказыва‑
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ет влияние на стоимость всех лекарствен‑
ных препаратов. Медианное значение рас‑
ходов на медикаменты за тот же период 
изменялось в  диапазоне 377‑250 долларов 
США в год (табл. 1). В долларах США среднее 
значение годовых расходов российских до‑
мохозяйств на медикаменты к  2021 г. сни‑
зилось более чем на 30%. Данные по рос‑
сийскому фармацевтическому рынку DSM‑
group показывают рост оборота рынка в руб‑
лях в 2 раза, как и удельных расходов домо‑
хозяйств. Средние значения, рассчитанные 

на основе данных DSM‑group, на 16% пре‑
вышают результаты, полученные в  рамках 
обследований RLMS‑HSE (табл. 1). Эти раз‑
личия объясняются особенностями форми‑
рования выборки и отсутствия нормального 
распределения значений расходов на меди‑
каменты в обследованиях RLMS‑HSE. Струк‑
тура расходов бедных домохозяйств позво‑
ляет удовлетворять только основной набор 
потребностей, и даже небольшие дополни‑
тельные выплаты могут стать причиной фи‑
нансовых затруднений.

Таблица 1
Средние расходы российских домохозяйств на медикаменты

Table 1
Average spending of Russian households on medicines

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Расходы на медикаменты по результатам обследования RLMS-HSE домохозяйств РФ

Среднее за 30 дней, 
рублей 1576 1567 1786 1945 2046 2168 2117 2124 2276 2374

Медиана за 30 дней, 
рублей 1000 1000 1000 1265 1500 1500 1350 1500 1500 1500

Среднее за год, рублей 18915 18800 21432 23341 24554 26021 25406 25488 27307 28491

Медиана за год, рублей 12000 12000 12000 15180 18000 18000 16200 18000 18000 18000

Медиана за месяц, 
$ США на семью 26 32 31 26 21 22 26 22 23 21

Среднее за месяц, 
$ США на семью 51 49 47 32 31 37 34 33 32 32

Медиана за год, 
$ США на семью 307 386 377 316 250 269 309 259 278 250

Среднее за год, 
$ США на семью 609 591 564 385 367 446 406 394 380 387

Среднее потребление медикаментов домохозяйствами РФ, рассчитанное по данным DSM-group

Ёмкость рынка 
(ЛП+ПФ), млн рублей 
в месяц

57167 64833 80750 85775 93517 99083 102583 106833 117167 121250

Число домохозяйств 
с расходами на меди-
каменты, млн штук

38,50 39,86 40,17 40,11 41,71 40,69 40,72 42,20 43,43 42,68

За месяц на коммерче-
ском рынке (ЛП+ПФ), 
рублей на семью

1485 1626 2010 2138 2242 2435 2519 2531 2698 2841

За месяц на коммерче-
ском рынке (ЛП+ПФ), 
$ США на семью

48 51 53 35 34 42 40 39 37 39

За год на коммерче-
ском рынке (ЛП+ПФ), 
$ США на семью

574 613 635 423 402 501 483 469 450 463

Источник: расчёт автора на основе данных RLMS‑HSE и DSM‑group.
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Лекарственное обеспечение за счёт соб‑
ственных средств создаёт угрозу благополу‑
чию домохозяйства, если на каждого чле‑
на семьи после расходов на медикаменты 
остаётся менее одного прожиточного ми‑
нимума (ПМ) на потребление. Домохозяй‑
ства рискуют оказаться за чертой бедности 
благодаря только расходам на медикамен‑
ты, которые необходимы для лечения забо‑
левшего члена семьи. Такое домохозяйство 
окажется перед выбором между медика‑
ментами и минимальным набором потреб‑
ления. По данным RLMS‑HSE в  2021 г. ме‑
нее 1 прожиточного минимума (ПМ) на чле‑
на семьи после расходов на медикаменты 
оставалось у  19,7% домохозяйств (табл.  2). 
В  2015–2016 гг. значение показателя вы‑
росло до 25%, после чего вернулось к  зна‑

чению 2012 года. Каждое пятое домохозяй‑
ство из выборки оказалось под угрозой бед‑
ности в т. ч. из‑за расходов на медикаменты. 
Но, наиболее катастрофическая ситуация 
складывается в  семьях, где остаётся менее 
½ от ПМ после приобретения медикамен‑
тов (5,5% в 2021 г.). Величина прожиточно‑
го минимума в регионах РФ различна. В ре‑
гионах со значением ПМ выше среднего по 
РФ в категорию риска могут попадать семьи 
из группы с подушевым доходом в 1–1,5 ПМ 
(10,8–12,5%). Проблема осложняется, если 
приобретение необходимых медикаментов 
связано с  хроническими состояниями чле‑
нов домохозяйства, когда ЛС принимают‑
ся на постоянной основе или длительными 
курсами в несколько месяцев.

Таблица 2
Влияния фармацевтических расходов на бедность, %

Table 2
The impact of pharmaceutical spending on poverty, %

Прожиточных 
минимумов на члена 
семьи остаётся после 

покупки лекарств
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0–0,5 ПМ 6,6 6,9 6,8 8,3 8,4 8,4 7,4 7,6 8,3 5,5
0,5–1 ПМ 13,2 14,2 15,3 16,5 16,2 15,0 15,7 16,0 16,0 14,2
1–1,5 ПМ 10,8 11,8 11,9 12,3 12,9 12,2 11,8 12,1 12,5 12,5
1,5–2 ПМ 8,8 8,7 8,3 8,3 8,6 8,8 8,2 8,5 9,1 9,0
Больше 2 ПМ 30,1 30,4 30,2 27,1 29,2 29,1 30,5 32,3 32,5 35,9
Менее 1 ПМ 19,8 21,1 22,1 24,8 24,5 23,4 23,1 23,5 24,3 19,7
Не покупали лекарств 
или нет ответа 30,5 28,0 27,5 27,6 24,7 26,5 26,5 23,6 21,6 23,0

Источник: расчёты автора на основе данных RLMS‑HSE.

Превышение расходов на медикаменты 
пороговых значений ВОУЗ (показатель 3.8.2 
ЦУР) в 10% и 25% ограничивает потребление 
и вызывает финансовые затруднения домо‑
хозяйства. Исследования развивающихся 
рынков устанавливают пороговые значения 
катастрофических расходов на здравоохра‑
нение, превышающих 40% дохода [12].

Представленные значения показателя 
катастрофических расходов учитывают рас‑
ходы на медикаменты, а не на здравоохра‑
нение в целом. Тем не менее, расчёт по вы‑
борке RLMS‑HSE даёт большую долю домо‑

хозяйств с  катастрофическими расходами, 
чем мониторинг Глобальной обсерватории 
здравоохранения ВОЗ. Наибольшее число 
российских домохозяйств, преодолевших 
катастрофический барьер в  40% расходов 
бюджета на ЛС, наблюдается в группе с наи‑
меньшими доходами. Доля домохозяйств 
с  катастрофическими расходами (более 
40%) за 11 лет составляет 0,4–1,1% (среднее 
0,6%). Группа, расходующая на лекарства 
больше 25% дохода: 1,2–2,6% (среднее 2%) 
семей, с расходами на медикаменты больше 
10%: 9,3–13,4% (среднее 12%) (табл. 3).
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Показатель ЦУР 3.8.2 для РФ близок 
к значениям по региону Европа. Сравнение 
с постсоветскими странами отражает невы‑
сокую долю катастрофических расходов на 
здравоохранение в РФ. Такие постсоветские 
страны, как Грузия, Армения, Молдавия 
имеют значительно превосходящую долю 
населения с катастрофическими расходами 
на здравоохранение. Ряд стран Восточной 
Европы, таких как Польша, Латвия, столкну‑
лись с  дополнительными наличными пла‑
тежами населения в  рамках страховых си‑
стем. Рассчитанная по выборке RLMS‑HSE 
доля домохозяйств с  расходами на меди‑
каменты более 10% доходов, соответствует 
значениям ЦУР 3.8.2 мониторинга ВОЗ в та‑

ких странах как Польша и Израиль. Наибо‑
лее катастрофические расходы на медика‑
менты более 40% и 100% дохода по выборке 
RLMS‑HSE наблюдались у небольшого числа 
российских домохозяйств.

Платежи из собственного кармана выну‑
ждают малообеспеченных пациентов эко‑
номить, не соблюдая рекомендации вра‑
ча. Стоимость курса лечения зависит от его 
продолжительности и  правил применения 
ЛС. Пациенты не всегда выполняют пред‑
писания и,  в  случае отсутствия финансо‑
вых средств, отказываются от приобрете‑
ния ЛС. В рамках опроса RLMS‑HSE респон‑
денты отмечали невозможность купить не‑
обходимые лекарства из‑за отсутствия де‑

Таблица 3
Домохозяйства с расходами на медикаменты более 10, 25, 40, 100% доходов, %

Table 3
Households spending on medicines more than 10%, 25%, 40%, 100%% of income, %

Доля расходов на 
медикаменты 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Российская 
Федерация, 
RLMS-HSE

больше 10% 9,3 11,3 10,5 12,1 12,0 13,4 13,2 12,7 12,1 13 10,7

больше 25% 1,6 2,2 2,0 2,4 1,7 1,9 2,6 2,1 1,9 2,0 1,2

больше 40% 0,5 0,7 0,5 0,6 0,6 0,5 1,1 0,7 0,5 0,6 0,4

больше 100% 0,14 0,03 0,05 0,04 0,06 0,04 0,06 0,10 0,09 0,04 0
Население, у которого расходы домохозяйств на здравоохранение превышают10% или

25% от общих расходов или доходов домохозяйств (показатель ЦУР 3.8.2) по данным ВОЗ*

Российская 
Федерация

больше 10% 3,91 3,05 4,84 4,87 – – – – 7,2 – –

больше 25% 0,5 0,17 0,66 0,6 – – – – 1,3 – –

Европа
больше 10% – – – – 7,28 – 7,54 – – – –

больше 25% – – – – 1,05 – 1,14 – – – –

Казахстан
больше 10% 1,83 1,91 1,81 1,93 2,54 – 2,84 2,61 2,91 3,43 –

больше 25% 0,03 0,08 0,07 0,08 0,12 – 0,12 0,13 0,1 0,27 –

Беларусь
больше 10% 4,63 5,73 7,02 6,47 8,32 9,53 10,2 9,99 9,33 13,5 –

больше 25% 0,35 0,23 0,52 0,36 0,55 0,61 0,66 0,46 0,58 0,59 –

Украина
больше 10% 7,01 7,69 7,21 7,76 7,13 8,93 7,3 7,78 – – –

больше 25% 0,9 1,04 1,07 0,85 0,63 1,31 1,05 1,23 – – –

Польша
больше 10% 13,9 13,93 13,29 13,54 14,77 15,04 15,51 14,35 14,86 15,24 –

больше 25% 1,42 1,61 1,36 1,41 1,73 1,61 1,76 1,67 1,67 1,73 –

Израиль
больше 10% 11,18 10,58 10,84 – 11,63 – 11,84 – – – –

больше 25% 1,86 1,79 1,94 – 1,84 – 2,34 – – – –

Япония
больше 10% 9,2 9,3 9,1 9,1 9,2 9,4 9,6 9,7 10,5 10,9 –

больше 25% 1,6 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 1,9 1,8 –
*«–» обозначает отсутствие данных за указанный период.

Источник: таблица построена на основе данных RLMS‑HSE и The Global Health Observatory WHO.
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нег. За период восьми лет от 5,04% до 7,27% 
респондентов отмечали случаи невозмож‑
ности приобретения ЛС из‑за финансовых 
затруднений (табл. 4). Рост доли респонден‑
тов с финансовыми затруднениями наблю‑
дался в 2020 г., когда в результате пандемии 
COVID‑19 спрос на некоторые группы ле‑
карственных препаратов достигал рекорд‑

ных значений, что способствовало дефици‑
ту лекарств и росту цен. В 2021 г. наимень‑
шее за исследуемый период число домохо‑
зяйств (5%) испытывало затруднения из‑за 
отсутствия денег на лекарства, т. е. каждая 
двадцатая семья в России по данным RLMS‑
HSE отказывалась от лекарств хотя бы раз 
в течение года.

Таблица 4
Финансовая недоступность ЛС для домохозяйств РФ (член семьи не смог купить 
необходимые лекарства только из-за нехватки денег за последние 12 месяцев), %

Table 4
Financial unaffordability of medicines for households in the Russian Federation (a family member 

could not buy necessary medicines only because of lack of money in the past 12 months), %

Вариант ответа 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Доля семей, отказавшихся от необходимых ЛС из-за финансовых трудностей в течение года

Да, было 5,93 6,27 6,60 5,97 6,36 5,77 7,27 5,04

Нет, не было 82,29 83,26 85,03 85,23 86,77 87,78 84,68 87,35

Нужды не было 11,56 10,12 7,96 8,38 6,65 6,21 7,00 7,36

Затруднились ответить 0,23 0,35 0,41 0,41 0,21 0,24 1,06 0,25

Процент отказов от приобретения ЛС из-за нехватки денег по группам 
домохозяйств с расходами на медикаменты

Больше 10% доходов 15,0 11,9 12,5 14,2 12,4 13,0 16,5 9,3

Больше 25% доходов 22,6 17,3 21,7 18,0 19,0 20,7 27,4 18,6

Больше 40% доходов 32,3 17,2 30,8 15,7 20,6 19,2 24,1 22,2

Источник: данные RLMS‑HSE.

По группам респондентов с  различны‑
ми расходами на медикаменты проведе‑
но сравнение доли семей, отказавшихся от 
приобретения необходимых лекарств за 
прошедший год. Чем больше влияние расхо‑
дов на медикаменты на семейный бюджет, 
тем выше число семей с отказами. В 2021 г. 
9,3% семей отказались от покупки лекарств 
в  группе с  расходами более 10% бюджета. 
В менее обеспеченных семьях с большей до‑
лей расходов, число семей с  отказами уве‑
личивается более чем в 1,5 раза. Среди се‑
мей с расходами на медикаменты более 25% 
в  2020  г каждое четвертое домохозяйство 
в течение года хотя бы раз отказывалось от 
приобретения необходимых лекарств. Пан‑
демия COVID‑19 неблагоприятно сказалась 
на доступности лекарств.

Обсуждение

Проблема недоступности лекарств из‑за 
финансовых затруднений не только в  со‑
путствующих рисках роста смертности 
в  наименее обеспеченных группах россий‑
ских домохозяйств. Растут расходы, связан‑
ные с оказанием экстренной помощи в слу‑
чаях резкого обострения хронических забо‑
леваний. Регулярное несоблюдение схемы 
медикаментозного лечения способствует 
возникновению нарушений в  работе орга‑
нов человека, что повышает число госпи‑
тализаций и затрат на вынужденные и до‑
рогостоящие процедуры. В итоге растёт фи‑
нансовая нагрузка на бюджеты российской 
системы здравоохранения.
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Согласно международным сравнениям 
Комиссии Lancet по политике основных ЛС, 
Россия относиться к группе стран с уровнем 
дохода выше среднего, где средние поду‑
шевые фармацевтические расходы в 2010 г. 
превышали 106 долларов США [13]. Расчёты 
по данным RLMS‑HSE за 2011 г. показыва‑
ют подушевые фармацевтические расходы: 
средние —  205 долларов США, медианные —  
119 долларов США. К 2021 г. Россия остава‑
лась в этой группе со средними расходами —  
147 долларов США, медианными —  93 дол‑
ларов США. Российские семьи тратят на ЛС 
значительно больше, чем минимально не‑
обходимые 25 долларов США на душу насе‑
ления, рассчитанные для финансирования 
базового набора из 201 основного ЛС в 378 
лекарственных формах из модели Комис‑
сии Lancet [13]. Это означает наличие фи‑
нансовых ресурсов для обеспечения равно‑
го и справедливого доступа к основным ЛС 
внутри РФ.

Сопоставимые расходы российских до‑
мохозяйств на медикаменты в  долларах 
США постепенно снижались. К  2021 г. рас‑
ходы семей достигли уровня 2016 г., но их 
влияние на уровень бедности в 2015–2016 гг. 
было максимальным, затронув каждое чет‑
вёртое домохозяйство. К 2021 г. доля домо‑
хозяйств с остаточным подушевым доходом 
менее 1 ПМ затрагивала уже каждую пятую 
семью, вернувшись к значениям 2012 года. 
Катастрофичность расходов на медикамен‑
ты по критериям ВОУЗ в 2021 г. также ока‑
залась минимальной. Семьи, тратившие на 
медикаменты больше 100% доходов, отсут‑
ствовали, а больше четверти доходов потра‑
тили только 1,2% семей. Тем не менее, на‑
личные платежи за медикаменты являются 
фактором, усугубляющим бедность, и  уве‑
личивают количество семей с медицински‑
ми расходами в 5 раз.

Финансовая недоступность вынуждает 
пациентов отказываться от лекарств. Об‑
следование RLMS‑HSE позволило на осно‑
ве единой выборки оценить значение фар‑
мацевтических расходов в бюджетах домо‑
хозяйств и количество семей с отказами от 
лекарств из‑за финансовых затруднений. 
Больше всего семей (7,3%) хотя бы раз отка‑

зались от приобретения лекарств в  2020 г., 
в  период пандемии COVID‑19, когда спрос 
на отдельные группы ЛС был максималь‑
ным. В 2021 г. это значение было наимень‑
шим (5%).

В группах, где расходы на медикаменты 
превышали уровень в  10% доходов, отка‑
зы наблюдались уже в  каждой десятой се‑
мье, а при преодолении барьера в 25%, по‑
чти в  каждой пятой. Таким образом, пре‑
вышение катастрофических нормативов 
ВОЗ российскими семьями применительно 
к расходам на медикаменты кратно увели‑
чивает долю семей, экономящих на лекар‑
ствах и на своём здоровье. Реформирование 
системы лекарственного обеспечения ста‑
новиться одним из основных направлений 
снижения угрозы катастрофических расхо‑
дов в  здравоохранении РФ и  достижении 
целей доступности и всеобщего охвата услу‑
гами здравоохранения.

Заключение

Реализация всеобщего и  справедливо‑
го доступа к  медикаментам в  РФ требует 
перенаправления и  расширения финансо‑
вых ресурсов, повышения эффективности 
расходов на медикаменты. В качестве наи‑
более вероятного источника расширения 
финансирования представляются бюджет‑
ная система РФ и государственные резерв‑
ные фонды, ресурсы которых могут быть 
использованы для частичного или полного 
софинансирования лекарственного обес‑
печения независимо от категорий населе‑
ния. В  данном контексте государственное 
софинансирование обеспечивает лечение 
наиболее значимых болезней для всех гра‑
ждан РФ, включая хроническое течение бо‑
лезни и  независимо от их материального 
положения.

Средние расходы на медикаменты скры‑
вают неравенство между группами населе‑
ния. Ограниченное финансирование в  си‑
стеме медицинского страхования способ‑
ствует платежам из кармана в  дополнение 
к предоплаченному за счет страховых взно‑
сов набору услуг системы ОМС. Это проис‑
ходит даже в странах с высоким уровнем до‑
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ходов. С этим связаны и более высокие зна‑
чения показателя ЦУР 3.8.2 для более благо‑
получных стран Европы.

В 2021 г. расходы государства и внебюд‑
жетных фондов на здравоохранение соста‑
вили 3,9% ВВП РФ. Это значительно мень‑
ше, чем тратят страны со страховыми си‑
стемами здравоохранения. В  2013 г. рас‑
ходы на фармацевтику и  здравоохранение 
в РФ были максимальны за 10 лет. Измене‑
ния в  российской экономике после 2014 г. 
преобразовали фармацевтический рынок. 
К 2021 г. государственный сегмент вырос до 
37% ёмкости рынка. Увеличение государ‑
ственного финансирования ЛЛО не меня‑
ет ситуацию, когда 2/3 расходов на фарма‑
цевтическую продукцию осуществляется из 
кармана населения. Такая ситуация харак‑
терна для стран с невысокими доходами.

Российская модель здравоохранения 
предоставляет гарантии медицинской по‑
мощи, которые лишь частично затрагивают 
лекарственное обеспечение. Выбор льготи‑
руемых категорий населения не исключает 
домохозяйства с  катастрофическими рас‑
ходами, отказывающихся от приобретения 
лекарств. Необходимо либо снизить стои‑
мостный порог приобретения медикамен‑
тов, либо гарантировать их бесплатное по‑
лучение в рамках действующей системы го‑
сударственных гарантий здравоохранения.

Правительство РФ регулирует цены на ЛС 
по списку ЖНВЛП и  локализует производ‑
ство дешёвых дженериковых лекарствен‑
ных препаратов. Однако обеспечить цено‑
вую доступность исключительно за счет 
ограничения дохода производителя невоз‑
можно, особенно в  случае с  патентован‑
ными импортными препаратами. Государ‑
ственная гарантия доступности ЛС для лю‑
бого российского пациента должна быть ос‑
нована на частичном или полном покрытии 
стоимости наиболее важных и дорогостоя‑
щих препаратов, государственного обеспе‑
чения корзины основных лекарственных 
средств для каждого пациента.

В условиях санкционного давления такой 
подход снижает риск дефицита или резко‑
го роста цены ЛС для пациента в условиях 
неблагоприятного изменения курсов ино‑
странных валют. Широкое включение ЛС 
в состав программы ОМС позволит пациен‑
там получить медикаменты в  аптеках бес‑
платно по рецепту врача или на условиях 
частичного софинансирования. Повышение 
доступности ЛС улучшит лечение хрониче‑
ских патологий в  условиях амбулаторного 
звена без дополнительных затрат на выну‑
жденные госпитализации и экстренную ме‑
дицинскую помощь.
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Abstract. The article studies the financial affordability of medicines for Russian families and its impact 
on the well-being of the population. Affordability of medicines depends on market conditions and 
government guarantees for free provision of medicines. Estimated drug consumption in the Russian 
Federation is based on microeconomic data from the nationwide Russia Longitudinal Monitoring 
Survey (RLMS-HSE) and pharmaceutical market data from DSM-Group. To assess the impact of 
pharmaceutical spending on poverty, disposable cash income per family member after deduction of 
medicines cost was calculated taking into account the poverty line. More than 2/3 of medicines in the 
Russian Federation are purchased by households on the commercial market. According to the study, 
every fifth household was at risk of poverty due to spending on medicines. The risk of poverty due to 
pharmaceutical costs is high in low-income families. Payments for medicines increase the number of 
families with out-of-pocket medical expenses by 5 times. Catastrophic spending on medicines in the 
Russian Federation reached its lowest level in 2021 according to the Universal Healthcare Coverage 
(UHC) criteria of the World Health Organization (WHO). There were no families that spent more 
than 100% of their income on medicines, and only 1.2% of families spent more than a quarter of their 
income. Every twentieth family refused to buy medicines at least once a year. In groups where the cost 
of medicines exceeded 10% of income, every tenth family refused to buy medicines. When the cost 
exceeded 25%, almost every fifth family refused to buy medicines. Thus, the rising prices and expenses 
for medicines are forcing Russian families to save on medicines and on their health. Recommendations 
for expanding the affordability of medicines for Russian families are given in the conclusion.
Keywords: medicine, healthcare, universal healthcare coverage (UHC), affordability, catastrophic 
health spending.
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Одной из актуальных задач развития 
российского здравоохранения остаётся не‑
обходимость повышения уровня профес‑
сионализма среднего медицинского персо‑
нала. Существующая система оценки ква‑
лификации обозначенных медработников 
в  настоящее время переживает значитель‑
ные изменения. Очевидно, что институцио‑
нальные новации требуют научного сопро‑
вождения. Важно осуществлять не только 
анализ их влияния на стимулы к  профес‑
сиональному развитию, но и  производить 
мониторинг востребованности и  адекват‑
ности существующих направлений в  орга‑
низации эффективной системы институтов 
оценки квалификации среднего медпер‑
сонала. Данной проблематике был посвя‑
щён экспертный семинар, организованный 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН совместно с НИИ орга‑
низации здравоохранения и  медицинско‑
го менеджмента (НИИОЗМ) Департамен‑
та здравоохранения Москвы (ДЗМ), кото‑
рый состоялся 28 июня 2023 г. на платформе 
«Московская медицина».

Основная задача, которая ставилась пе‑
ред участниками Экспертного семинара за‑
ключалась в  анализе особенностей функ‑
ционирования институтов оценки про‑
фессиональной квалификации медработ‑
ников, а  также выявлении положительных 
сторон и сбоев в их работе. В качестве экс‑
пертов были приглашены сотрудники ме‑
дицинских организаций, знающие законо‑
дательную базу и  реальную практику ра‑
боты институтов оценки квалификации 
среднего медперсонала. Модератором се‑
минара выступила д. э.н., зам. директо‑
ра по научной работе ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
О. А. Александрова.

СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ ИНСТИТУТОВ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ 

СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА»

Открыл работу экспертного семинара 
к.мед.н., учёный секретарь НИИОЗММ ДЗМ 
А. В. Иванов. Приветствуя собравшихся, он 
отметил, что сегодня в области подготовки 
среднего медперсонала есть много дости‑
жений и  положительных наработок, одна‑
ко остаются и вопросы. Например, один из 
важнейших —  вопрос формирования меха‑
низмов поддержания надлежащего уровня 
квалификации среднего медперсонала. Вы‑
строена система, включающая в себя подго‑
товку среднего медперсонала по програм‑
мам как среднего профессионального об‑
разования, так и  высшего (бакалавриат се‑
стринского дела), существует система до‑
полнительного профессионального образо‑
вания, в том числе непрерывного медицин‑
ского образования (НМО). Система оценки 
квалификации включает в  себя несколь‑
ко этапов, начиная с  итоговой аттестации 
по результатам освоения образовательных 
программ, оценке подготовленности меди‑
цинских работников при получении права 
доступа к медицинской деятельности, и за‑
канчивая аттестацией медработников при 
получении категорий. В  системе Департа‑
мента здравоохранения это получение ста‑
туса «Московской медицинской сестры или 
брата». НИИОЗММ ДЗМ проводит большую 
работу по разработке научно‑методическо‑
го обеспечения организационных аспектов 
повышения доступности и  качества меди‑
цинской помощи в государственной систе‑
ме здравоохранения. Аналитики НИИОЗММ 
ДЗМ ведут исследования, посвящённые из‑
учению проблемных зон функционирова‑
ния институтов оценки профессионализма 
медицинских специалистов среднего зве‑
на, а совместная работа с учёными ИСЭПН 
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ФНИСЦ РАН позволяет достичь значитель‑
ных результатов в данном направлении.

В качестве отправной точки на семина‑
ре был представлен доклад д. э.н., зав. ла‑
бораторией проблем распределительных 
отношений ИСЭПН ФНИСЦ РАН М. С. Ток‑
санбаевой и  к. э.н., в. н.с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН О. А. Коленниковой на тему «Пробле‑
мы системы институтов оценки квалифи‑
кации среднего медицинского персона‑
ла». В  настоящее время основными инсти‑
тутами оценки квалификации медицин‑
ских специалистов остаются аккредитация 
и  аттестация на квалификационную кате‑
горию, которые регулируются федераль‑
ным законодательством. Появились регио‑
нальные институты, например, аттестация 
на звание «Московский врач» и  «Москов‑
ская медицинская сестра (медицинский 
брат) ». Однако они находятся на началь‑
ной стадии внедрения. Подготовка необхо‑
димых документов, экзаменационные про‑
цедуры для врачебного и среднего медпер‑
сонала, в  целом, совпадают, однако темпы 
прохождения аккредитации врачей и  мед‑
сестер различаются. Одной из причин ста‑
ла пандемия коронавируса, во время кото‑
рой показатели прохождения аккредитации 
замедлились. Аккредитация ограничилась 
первичной (по окончании образовательно‑
го учреждения), либо первично‑специали‑
зированной. Опережающими темпами она 
была реализована у врачей. Периодическая 
же аккредитация была введена в  действие 
в конце 2021 г., и необходимость её прове‑
дения распространилась на всех медицин‑
ских специалистов. Это обусловило стреми‑
тельный рост аккредитованного персона‑
ла, что привело в  2022 г. к  максимальному 
сближению этих двух показателей. Данному 
тренду способствовала, в том числе, введён‑
ная «карантинная отсрочка» по проведению 
периодической аккредитации и  накопив‑
шееся количество медработников с «отсро‑
ченной» аккредитацией, которую необходи‑
мо было завершить в  силу возникновения 
угрозы их недопуска к работе по специаль‑
ности. Наблюдались различия темпов про‑
хождения аккредитации в  амбулаторных 
и  стационарных учреждениях: в  стацио‑

нарных доля аккредитованного врачебно‑
го и сестринского персонала почти не раз‑
личалась, в  амбулаторных, напротив, эти 
различия были существенными (не в поль‑
зу медсестёр). Вероятно, это отчасти связа‑
но с опережающим притоком молодых вра‑
чей в  поликлиники. Доля аккредитованно‑
го среднего медперсонала в  амбулаториях 
была заметно ниже, чем в стационарах. Воз‑
можно, данная динамика связана с пробле‑
мой организации работы института аккре‑
дитации в  поликлиниках, т. к., по данным 
экспертного опроса, в  поликлиниках руко‑
водство оказывает своему персоналу мень‑
шее содействие в  подготовке к  аккредита‑
ции, чем в стационарах, но это относится не 
ко всем поликлиникам.

Дополнительным и  важным фактором, 
от которого зависит качество работы ин‑
ститута аккредитации, является мотива‑
ция медицинских специалистов к  разви‑
тию. Как подчёркивали участники эксперт‑
ных опросов, вся система построена на за‑
интересованности специалистов в повыше‑
нии профессионального уровня, желании 
соответствовать современным требовани‑
ям. Без такой мотивации система начинает 
страдать формализмом. Основная причина 
ослабления мотивации к развитию —  значи‑
тельная загруженность среднего медперсо‑
нала. По данным анкетного опроса, прове‑
дённого НИИОЗММ ДЗМ в 2019 г., большин‑
ство медсестёр испытывают сильную уста‑
лость на работе. Прежде всего, это связано 
с  необходимостью выполнения функций 
недостающего персонала; часть медсестёр 
имеет дополнительную занятость из‑за ма‑
териальных проблем. Вследствие этого на‑
блюдаются симптомы профессионально‑
го выгорания, которые, по признанию экс‑
пертов, встречаются у  медицинских сестёр 
чаще, чем у врачей. В этих условиях моти‑
вация к  участию в  НМО ослабляется, и  ак‑
кредитация воспринимается как обремени‑
тельная дополнительная нагрузка. Однако 
как таковой институт аккредитации оцени‑
вается экспертами положительно.

Второй институт оценки —  аттестация на 
квалификационную категорию —  был раз‑
работан ещё в  СССР. Это была уникальная 
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социальная инновация, направленная на 
стимулирование профессионального раз‑
вития медицинских специалистов на доб‑
ровольной основе. Однако в последнее вре‑
мя проявляются признаки дисфункции дан‑
ного института —  среди врачей и медсестёр 
желающих иметь категорию становится 
всё меньше. По данным Росстата, на нача‑
ло 2022 г. в системе государственного здра‑
воохранения имели высшую и 1 категорию 
574,5 тыс. специалистов среднего медперсо‑
нала (46% их общего состава), а число атте‑
стованных было почти на четверть больше, 
нежели аттестованных врачей. В числе при‑
чин более активного участия в  аттестации 
сестринского персонала были названы не‑
достаточный уровень оплаты труда у  мед‑
сестёр и большая заинтересованность в до‑
платах за категорию, а также более скром‑
ные возможности подработок. Однако ко‑
личество категорированных медработ‑
ников снижается как среди медсестёр, так 
и среди врачей.

Описанные процессы говорят о  преоб‑
ладании иных причин, вынуждающих ме‑
диков разного квалификационного уров‑
ня уклоняться от аттестации. Поиск при‑
чин требует специальных подходов, один 
из них —  анализ проблемы в  региональном 
разрезе. Москва уступает российским пока‑
зателям по числу аттестованных специали‑
стов. На начало 2022 г. в Москве имели выс‑
шую и 1 категорию на 35% меньше специа‑
листов среднего медперсонала, чем в сред‑
нем по стране. а  процесс сокращения их 
числа происходил значительно быстрее. 
По данным ведомственной статистики, 
в  2015 г. количество аттестованных врачей 
и медсестёр в Москве было примерно оди‑
наковым. Сокращение аттестованного сред‑
него медперсонала продолжалось вплоть до 
2021 года. В итоге возник разрыв между до‑
лей аттестованных врачей и медсестёр по‑
чти в 12 процентных пунктов. В 2022 г. про‑
цесс сокращения числа участвующих в  ат‑
тестации остановился и наблюдался его не‑
значительный рост. Это связано, с  одной 
стороны, с введением на период пандемии 
коронавируса моратория на переаттеста‑
ции (был продлён срок действия получен‑

ной категории), а  с  другой —  с  расширени‑
ем практики организационного совмеще‑
ния процедур аккредитации и  аттестации 
на категорию, что позволило оптимизиро‑
вать затраты времени и  сил на подготовку 
и прохождение.

В столичных учреждениях амбулаторно‑
го типа доля категорированного среднего 
медперсонала на 34% больше, чем врачеб‑
ного, в  стационарах —  на 29%. Более глубо‑
кие различия в  количестве аттестованных 
медсестёр —  между учреждениями разного 
типа: в стационарах их в 2 раза больше, чем 
в  амбулаториях. Такой разрыв представля‑
ется чрезмерным даже с  учётом большей 
сложности медицинской помощи, оказы‑
ваемой в стационарах. Перестройка здраво‑
охранения с  акцентом на более эффектив‑
ную работу первичного звена подразумева‑
ет обеспечение его медицинскими специа‑
листами высокой квалификации, оценка ко‑
торой и является главной функцией инсти‑
тута аттестации на категорию. Однако его 
функционирование именно в  таких учре‑
ждениях по большей части не реализовано.

Опытом организации внутренней систе‑
мы оценки квалификации персонала поде‑
лилась к.мед.н. О. В. Логвинова, зам. глав‑
врача по работе с сестринским персоналом 
Станции скорой и  неотложной медицин‑
ской помощи имени А. С. Пучкова. Станция 
имеет специфику —  здесь работают врачеб‑
ные и  фельдшерские бригады общего про‑
филя, а  также бригады специализирован‑
ные: анестезиологии и реанимации, педиа‑
трические, психиатрические. Это опреде‑
ляет кадровый состав Станции, куда входит 
широкий спектр врачебных специально‑
стей —  от врачей скорой помощи до реани‑
матологов, психиатров, педиатров, невро‑
логов, акушеров‑гинекологов, и  предопре‑
деляет особенности организации и  прове‑
дения аккредитации и обучения специали‑
стов. Действующая система аккредитации 
проводится регулярно в соответствии с тре‑
бованиями, но для экстренной службы этого 
недостаточно —  здесь медработник должен 
очень быстро действовать правильно и чёт‑
ко выполнить всё, что необходимо. Именно 
поэтому система внутренней оценки была 
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изменена —  в  неё включили оценку уровня 
компетенций с  точки зрения выполнения 
реанимационных (жизнеспасающих) меро‑
приятий. Данная новация нашла отраже‑
ние в Положении об оценке профессиональ‑
ной квалификации в  коллективном дого‑
воре, а также в локальных актах, регламен‑
тирующих порядок проведения внутрен‑
ней оценки профессиональной квалифика‑
ции медработников. Значительную роль во 
внутренней аттестации играют профессио‑
нальные стандарты, в  которых чётко про‑
писаны знания, умения, навыки проведе‑
ния манипуляций, которыми должен обла‑
дать специалист.

Сам процесс обучения организован 
в  электронно‑цифровом пространстве —  на 
образовательном портале, где есть необ‑
ходимые материалы, информация, а также 
формируется банк образовательной актив‑
ности работников. На портале есть возмож‑
ность перманентного образования, реали‑
зована внутренняя система обучения, пла‑
нирования курсов повышения квалифи‑
кации, учёта образовательной активности 
всех сотрудников, подсистема сопровожде‑
ния аккредитации. Есть также стандартные 
операционные процедуры, видеоматериа‑
лы и  check‑листы, по которым можно осу‑
ществлять подготовку. При необходимо‑
сти работник имеет возможность получить 
всю нужную информацию и  помощь для 
прохождения аккредитации: от начала сбо‑
ра документов до их подачи через личный 
кабинет.

Система аккредитации включает два эта‑
па. На первом работник проходит оценку 
знаний, умений для работы в  экстренных 
ситуациях. На втором этапе аттестационная 
комиссия оценивает полученные результа‑
ты. При приёме на работу также проверяют‑
ся профессиональные компетенции потен‑
циального сотрудника, степень его соответ‑
ствия требованиям к  должности и  особен‑
ностям работы на станции. При выявлении 
фактов, говорящих о низком уровне квали‑
фикации, проводится внеплановая аттеста‑
ция. Аттестация проводится также в случае 
перевода на должность, требующую более 
высокую квалификацию.

Особое место в  системе аттестации 
и  адаптации молодых специалистов зани‑
мает наставничество. Наставник помогает 
освоить специфические компетенции, его 
наличие важно в период адаптации молодо‑
го специалиста, даёт возможность профес‑
сионального роста. Существующая система 
аккредитации повышает эффективность си‑
стемы наставничества —  в  процессе оценки 
выявляются высокопрофессиональные, мо‑
тивированные работники, которые могут 
транслировать свой опыт и  знания и  при‑
нимать участие в обучении сотрудников.

Подходы к  оценке квалификации сред‑
него медперсонала на примере опыта Лу‑
ховицкой центральной районной больни‑
цы раскрыла её главный врач, заслуженный 
работник здравоохранения Московской об‑
ласти Г. В. Пончакова. В  системе аккреди‑
тации, реализуемой в Луховицкой ЦРБ, на‑
блюдаются как плюсы, так и минусы серти‑
фикации и аккредитации. Специфика мно‑
гопрофильной больницы предъявляет осо‑
бые требования к  уровню квалификации 
медперсонала. Достоинством существую‑
щей системы аккредитации можно счи‑
тать её адаптивность и  применимость. Ак‑
кредитацию можно пройти практически на 
любом рабочем месте, используя техноло‑
гии интерактивного и непрерывного обуче‑
ния —  это удобнее в  сравнении с  сертифи‑
кацией. Однако есть и проблемы: кадровый 
голод (особенно в  регионах) и  связанный 
с  ним большой процент совмещения за‑
трудняет возможности её прохождения. Не 
всегда в  системе онлайн‑обучения можно 
получить всё, что действительно необходи‑
мо для повышения квалификации —  систе‑
ма явно требует доработки. Ещё одна про‑
блема связана со спецификой организации 
медицинской помощи в  Московской обла‑
сти, где, например, скорая помощь отделена 
от лечебных учреждений. В перинатальных 
центрах есть симуляционные классы с воз‑
можностью отработки определённых навы‑
ков. В многопрофильных больницах их нет, 
притом, что это необходимо при подготовке 
к аккредитации даже для опытных сотруд‑
ников, тем более при отработке реанимаци‑
онных действий, жизнеспасающих навыков.
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Зам. директора Медицинского институ‑
та РУДН по учебной работе по направлению 
подготовки «Сестринское дело» Н. Г. Кос‑
цова остановилась на важности коммуни‑
кативных навыков в  работе сестринского 
персонала. В  последние годы проводятся 
различные реформы в  сестринском деле, 
и  пришло понимание, что на качество ме‑
дицинских услуг существенное влияние 
оказывает эффективность коммуникаций. 
Исследования же показывают, что практи‑
чески в 50% случаев медсестры испытывают 
трудности в сфере профессиональной ком‑
муникации. К этому следует добавить и де‑
фицит коммуникативных умений. Изуче‑
ние особенностей коммуникаций медпер‑
сонала позволил выявить два основных мо‑
мента: 1) большая часть (56%) общения пер‑
сонала связана с родственниками пациента; 
2) у  медсестёр первичного звена дефицит 
коммуникативных отношений внутри кол‑
лектива составляет до 44%. Анализ рабочих 
ситуаций позволил выявить факторы, не‑
благоприятно влияющие на психологиче‑
ское состояние медсестёр. Было определе‑
но 3 основных кластера потребностей, свя‑
занных с дефицитом: 1) физических и пси‑
хических ресурсов, 2) коммуникативных 
умений, 3) рабочего времени. Проведённая 
кластеризация показала, что 67% медсестёр 
психологически истощены в  связи с  дефи‑
цитом психических и физических ресурсов, 
50% имеют трудности в  области профес‑
сионального общения. Можно констатиро‑
вать, что в  72% случаев стресс у  медсестёр 
обусловлен двумя факторами: дефицитом 
психофизических ресурсов, а также комму‑
никативных навыков. В частности, был вы‑
явлен недостаток умения осуществлять пе‑
реписку и общаться с помощью различных 
видов связи, презентовать свои идеи.

Активное участие в  дискуссии в  рамках 
Экспертного семинара приняла к.мед.н., 
доцент, начальник отдела координации 
организационно‑методической работы 
в здравоохранении НИИОЗММ ДЗМ А. В. Га‑
жева. Она констатировала, что, с одной сто‑
роны, есть вопрос определения квалифи‑
кации, которым руководствуются при раз‑
работке профессиональных стандартов, 

с  другой —  границы квалификации, кото‑
рые у  нас в  стране чётко не определены. 
Очевидно, что появляется необходимость 
освоения новых компетенций, в частности, 
коммуникативных навыков. Повсеместное 
использование информационных техноло‑
гий —  это тоже новые, необходимые компе‑
тенции, которые должны входить в оценку 
квалификации. При этом следует чётко по‑
нимать, что означает само понятие «квали‑
фицированный специалист со средним ме‑
дицинским образованием», каков перечень 
компетенций, определяющих квалифика‑
цию у  современного специалиста. После 
того как данные границы будут определены, 
можно переходить к формированию инсти‑
тутов оценки квалификации.

Существует конкретное понимание, что 
такое оценка квалификации. Например, 
в рамках «Национальной медицинской па‑
латы» существует Совет по профессиональ‑
ным квалификациям в  здравоохранении, 
основной задачей которого является оцен‑
ка квалификации медицинских работников 
в РФ. Он уполномочен создавать на регио‑
нальном уровне Центры оценки квалифи‑
кации —  в Москве это Кадровый центр ДЗМ. 
Однако если углубиться в задачи кадрового 
центра, то в  отношении оценки квалифи‑
кации среднего медперсонала —  вопрос от‑
крыт, а  процесс находится на стадии орга‑
низации системы.

Сегодня речь идёт об оценке квалифика‑
ции человека, работающего в  здравоохра‑
нении. При оценке квалификации физиче‑
ского лица параллельно оценивается и  ка‑
чество образовательных программ, по ко‑
торым работник обучался, проходил по‑
вышение квалификации. Оценка образо‑
вательных программ должна быть органи‑
зована на самом высоком уровне, так как 
от ее качества зависит уровень квалифи‑
кации того, кто данную программу освоил. 
Одной из составляющих системы оценки 
образовательных программ, которые про‑
водятся в  сфере здравоохранения Мини‑
стерством образования и  Рособрнадзором, 
является «Общественная оценка образова‑
тельных программ», осуществляемая про‑
фессиональными сообществами. В  настоя‑



195

СЕМИНАР «ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 
КВАЛИФИКАЦИИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА»

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 26. № 4. 2023

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН ФНИСЦ РАН

щее время есть необходимость к  возврату 
советского опыта подготовки медицинских 
кадров, когда существовали типовые обра‑
зовательные программы по каждой специ‑
альности. Министерство здравоохранения 
должно утверждать такие программы, за‑
кладывая в  них необходимый объём ком‑
петенций, которым должны обладать врачи 
как города Москвы, так и других субъектов 
РФ. ВУЗы вправе типовую образовательную 
программу расширять, углублять, акценти‑
руя внимание на тех компетенциях, кото‑
рые необходимы, например, для врача‑те‑
рапевта в данном регионе.

Ещё одним сложным вопросом при ор‑
ганизации работы институтов оценки ква‑
лификации является выбор индивида/орга‑
низации, проводящих эту оценку. Должна 
быть выстроена регламентированная внеш‑
няя система оценки квалификации как в об‑
разовательных организациях, так и профес‑
сиональной деятельности, которая будет 
осуществляться внешними организация‑
ми. В  здравоохранении оценка квалифи‑
кации в  виде прохождения периодической 
аккредитации проводится внешними сила‑
ми, но первичная специализированная ак‑
кредитация проходит на базе образователь‑
ных организаций с привлечением препода‑
вателей. Нововведение этого года состоит 
в том, что они не должны входить в комис‑
сию по проведению первичной аккредита‑
ции выпускников. Именно введение этого 
правила как обязательного позволит гово‑
рить о  независимости оценки квалифика‑
ции выпускников.

Подводя итоги Экспертного семинара, 
О. А. Александрова поддержала идею вве‑
дения типовых образовательных программ 
для обеспечения единообразия получаемых 
компетенций, подчеркнув, что сегодня это 
актуально для разных сфер деятельности 
и отраслей знаний. Актуален и вопрос о том, 
кто должен проводить оценку квалифика‑
ции. 85‑ти экспертов Национальной меди‑
цинской палаты явно недостаточно в  рам‑
ках всей страны —  нельзя эксплуатировать 
энтузиазм внешних экспертов, тем более 
с учётом той нагрузки, которая есть сегодня 
у  всех. Необходимо прорабатывать вопрос 

и об оценке квалификации работников без 
медицинского образования —  с учётом того, 
что этот контингент всё шире привлекает‑
ся для работы в  медицинских учреждени‑
ях, например, в Москве. Развитие внутрен‑
них систем аттестации и  оценки квалифи‑
кации сотрудников —  это действенная мера, 
тем более с  учётом определённой инерци‑
онности работы организационных струк‑
тур на федеральном уровне. В  этом плане 
важен обмен опытом по созданию внутрен‑
них систем аккредитации и  оценки квали‑
фикации. Прозвучавшая в  рамках данного 
экспертного семинара информация, изло‑
женная в  виде публикаций и  конкретных 
предложений в  адрес Департамента здра‑
воохранения Москвы, будет способство‑
вать расширению представлений о сильных 
и слабых сторонах существующих институ‑
тов оценки квалификации среднего меди‑
цинского персонала, в  том числе, в  части 
их способности выступать в роли стимулов 
к  повышению заинтересованности меди‑
цинских специалистов в  совершенствова‑
нии своего профессионализма.
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