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ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 
В 1992–2024 ГГ.: ИТОГИ, КОМПОНЕНТЫ, ФАКТОРЫ

Рыбаковский О. Л.
ФНИСЦ РАН

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

Е-mail: 1246185@mail.ru

Для цитирования:
Рыбаковский О. Л. Воспроизводство населения регионов России в  1992–2024  гг.: 

итоги, компоненты, факторы  //  Народонаселение. —  2024. —  Т.  27. —  №  4. —  С. 4-17. 
DOI: 10.24412 / 1561-7785-2024-4-4-17; EDN: XLNRPC

Аннотация. Тема исследования —  воспроизводство населения регионов России в  целом 
за 1992–2024 гг. и его основные составляющие. Объект исследования —  постоянное населе-
ние регионов России в целом Цель исследования —  выявить среди всех регионов России в целом 
за эти годы группы, типичные по относительным параметрам воспроизводства населения 
в них и по их составляющим —  факторам этого процесса. Методы исследования —  демогра-
фический статистический анализ, построение относительных показателей для корректного 
межрегионального сравнения. Источник статистики для расчётов —  Росстат. Результаты 
исследования: регионы России ранжированы по относительному уровню воспроизводства на-
селения —  индексу жизненности и его составляющим- факторам. Выделено 7 групп террито-
рий, из которых лишь в одной не было депопуляции за 33 года. Остальные группы включают 
регионы от самых демографически неблагополучных до балансирующих на грани депопуляции 
и  естественного прироста. Составляющие- факторы объясняют сложившуюся ситуацию 
в каждой из групп. Регионы, имеющие высокий уровень социально- экономического развития, 
компенсируют естественные потери межрегиональной и  зарубежной миграцией, пополняя 
свою половозрастную структуру, прежде всего, молодым населением, и уровень депопуляции 
в  них умеренный. Прочие территории РФ, теряя молодое население миграционным путём, 
лишь усугубляют депопуляцию. «Мягкий» уровень депопуляции в Азиатской России объясняет-
ся, помимо прочего, низкой долей населения в возрасте 65 лет и старше. Один из факторов 
этого —  значительный отток населения в трудоспособном и пенсионном возрасте, особенно, 
в 1990-е годы.
Ключевые слова: демография регионов России, естественные убыль/прирост, депопуляция, 
суммарный коэффициент рождаемости, ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии.

 © Рыбаковский О. Л., 2024
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Постановка проблемы

«Депопуляция —  устойчивая естествен-
ная убыль населения, превышение числа 
смертей над числом рождений за длитель-
ный период» [1, с. 120]. Депопуляция —  яв-
ление сложное и  многофакторное. Она яв-
ляется следствием не только низкой интен-
сивности рождаемости и/или высокой ин-
тенсивности смертности, но  и  негативной 
половозрастной структуры населения тер-
ритории. Данная структура, в свою очередь, 
есть результат всей демографической исто-
рии живущего населения и тех, как правило, 
форс-мажорных обстоятельств, которые на-
рушали его равномерное развитие.

Также одним из  основных факторов из-
менения половозрастной структуры являет-
ся миграция населения, которая может эту 
структуру улучшать либо ухудшать, омола-
живать либо старить [2], тем самым смягчая 
либо усугубляя воспроизводственные про-
цессы, в том числе, депопуляцию. Помимо 
этого, миграция влияет на изменение этни-
ческой, конфессиональной и прочих струк-
тур населения, что также может сказывать-
ся на уровнях интенсивности рождаемости 
и/или смертности населения территорий. 
Миграция детерминирована различиями 
в  уровнях социально- экономического раз-
вития обменивающихся населением терри-
торий [3], которые в значительной степени 
объясняют направления и характер мигра-
ционных процессов между территориями.

Из  вышесказанного вытекает, что ха-
рактер воспроизводства населения той или 
иной территории (в том числе, наличие или 
отсутствие депопуляции) также предопре-
деляется и  социально- экономическим по-
ложением данной территории во всём мас-
сиве обменивающихся с  ней населением 
других территорий. Есть и  другие аспекты 
депопуляции, касающиеся этапов демогра-
фического перехода, экологии и так далее, 
но оставим эти вопросы другим исследова-
телям. В данной же работе на региональном 
уровне рассмотрим основные демографи-
ческие составляющие —  факторы воспро-
изводства населения России в целом за пе-
риод с 1992 по 2024 годы.

Объект данного исследования —  населе-
ние 85-ти 1 регионов России в 1992–2024 гг. 
(без учёта статистической информации 
по  Донецкой Народной Республике (ДНР), 
Луганской Народной Республике (ЛНР), За-
порожской и Херсонской областям. Населе-
ние Республики Крым и  Севастополя рас-
смотрены отдельно за период с 2015 по 2024 
годы). Предмет исследования —  воспро-
изводство населения России и её регионов 
в  целом за  1992–2024  гг., её компоненты- 
составляющие, они  же —  основные демо-
графические факторы, а  также региональ-
ные особенности. Решение данной задачи 
позволит более корректно выстраивать де-
мографическую политику России на регио-
нальном уровне. Основной целью исследо-
вания является выявление среди регионов 
России типичных групп территорий по от-
носительным параметрам естественной 
убыли/прироста и  определение основных, 
прежде всего, демографических факторов 
сложившегося положения.

Проблемами воспроизводства населения 
России (Российской Империи, СССР, РСФСР) 
до 1992 г. исследователи занимались, когда 
демографическая информация была хотя бы 
частично открыта. К  тем годам относятся 
работы таких учёных как С. А. Новосельский, 
В. В. Паевский, Р. И. Сифман, А. В. Корчак- 
Чепурковский, М. В. Птуха, Д. И. Валентей, 
Б. Ц. Урланис, А. Я. Боярский, Т. И. Заслав-
ская. Более позднее советское время —  это 
А. Я. Кваша, В. И. Переведенцев, А. Г. Харчев, 
Б. С. Хорев, Н. М. Римашевская, А. Г. Вишнев-
ский, Л. Л. Рыбаковский и другие.

В  позднее советское и  постсоветское 
время, когда информация стала более до-
ступной, работы о  воспроизводстве насе-
ления РСФСР и РФ (и депопуляции как од-
ной из его форм) стали регулярно появлять-
ся и  множиться. Собственно говоря, боль-
шая часть всех статей, монографий, коллек-
тивных трудов по демографии так или ина-
че относятся к проблемам воспроизводства 
населения (за  исключением трудов по  ми-

1 Тюменская область берётся раздельно по трём непересе-
кающимся частям: Ханты- Мансийский автономный округ —  
Югра (ХМАО), Ямало- Ненецкий автономный округ (ЯНАО) 
и Тюменская область без автономных округов. Архангельская 
область целиком и Ненецкий АО рассмотрены отдельно.
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грации населения «в  чистом виде»). Эти 
труды касаются компонент воспроизвод-
ства (рождаемости, смертности населения), 
его связи с половозрастной структурой на-
селения [4–8], основных демографических, 
социально- экономических и  прочих фак-
торов [9–12], его моделирования, методо-
логии и  методов анализа, прогнозов, ре-
тро и перспективных [13; 14]. Много работ 
посвящено различным разрезам и  аспек-
там воспроизводства населения России. Его 
рассматривают в гендерном разрезе, в раз-
резе типа местности, в  региональном раз-
резе, в  том числе по  отдельным макроре-
гионам России, например, по Арктической 
зоне либо по Дальнему Востоку [15–18]. Не-
мало работ посвящено демографической 
истории и политике в области воспроизвод-
ства населения [19–22]. Касаясь демографи-
ческих проблем современной России, нель-
зя не затрагивать проблем воспроизводства 
её населения, в том числе, депопуляции, ко-
торая является на сегодняшний день основ-
ной проблемой как для России в целом, так 
и для большей части её регионов.

Методология и методы исследования, 
источники информации

Для проведения анализа и  достижения 
поставленных целей в работе использованы 
классические приёмы сравнительного де-
мографического анализа. В  частности, это 
табличный метод представления инфор-
мации и  построение относительных демо-
графических показателей, таких как индекс 
жизненности, представляющий собой отно-
шение числа родившихся к числу умерших 
за рассматриваемый период; доля женщин 
активного репродуктивного возраста (20–
39 лет) во всём населении, доля лиц в воз-
расте 65  лет и  старше во  всём населении. 
Также использованы бесструктурные инте-
гральные демографические показатели, та-
кие как суммарный коэффициент рожда-
емости (СКР) и  ожидаемая продолжитель-
ность жизни при рождении (ОПЖ).

Итоговые показатели по  группам реги-
онов рассчитаны как средневзвешенные: 
СКР —  по числу женщин наиболее активного 

репродуктивного возраста, ОПЖ —  по  все-
му населению регионов. Погрешности при 
таком методе расчётов на  окончательный 
результат —  минимальны, что проверено 
нами неоднократно. Средние значения от-
носительных показателей за  1992–2024  гг. 
определены без взвешивания: при таком 
длительном периоде взвешивание суще-
ственно не  влияет на  окончательный ре-
зультат. И ещё одно замечание. Если в целом 
за 33 года в регионе была депопуляция, это 
не означает, что в отдельные годы население 
данного региона не  выходило из  этой де-
популяции, и  наоборот. Так, например, Мо-
сква в целом за 33 года имела депопуляцию, 
хотя в 2011–2019 гг. в ней был положитель-
ный естественный прирост. В данной работе 
подводятся общие итоги за 33 постсоветских 
года, поэтому подобные детали опущены.

Источником информации для всех рас-
чётов является Федеральная служба госу-
дарственная статистики РФ —  Росстат. Ин-
формация взята по  состоянию на  сентябрь 
2024  года. Данные о  численности населе-
ния регионов России в 1992 г. взяты из де-
мографического ежегодника 2001 г.2, то есть 
до  начала различных корректировок насе-
ления Росстатом. Поправки трёх переписей 
населения РФ рассчитаны нами ранее (3 по-
стсоветских переписи населения суммар-
но имели погрешность на  уровне страны 
+4,3 млн человек, а «на региональном уров-
не поправки были в три раза выше, суммар-
но по абсолютной величине 13,1 млн чело-
век» [23, с. 71]). Все недостающие показате-
ли по  2024  г. на  региональном уровне оце-
нены нами на  основании текущих данных 
за  7 месяцев 2024  г. и  прогнозов Росстата 
от  26.12.2019 и  29.12.2023. Все погрешно-
сти, по нашему мнению, являются неприн-
ципиальными, ибо при расчётах в  целом 
за 33 года их величина становится мизерной.

Результаты и обсуждение

В  результате проведённого анализа вы-
делено семь основных групп регионов 
по уровню индекса жизненности, имеющих 

2 Демографический ежегодник России: стат. сб. / Госком-
стат России. —  Mосква, 2001. —  403 с.
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различные итоговые структурные и  бес-
структурные демографические составля-
ющие —  факторы того или иного характе-
ра воспроизводственных процессов в  них. 
Два столичных макрорегиона исследованы 
отдельно (это первая группа). И  не  только 
вследствие их значительных «весов», предо-
пределяющих итоговые значения по  груп-

пам регионов, в  которые они  бы входили, 
но  и  вследствие особенностей учёта в  них 
воспроизводственных процессов. Из  окру-
жающих мегаполисы областей женщины 
часто едут рожать в столицы, по медицин-
ским показаниям либо платно. И это зани-
жает СКР в  Московской и  Ленинградской 
областях в пользу обеих столиц (табл. 1).

Таблица 1
Индикаторы воспроизводства населения столичных 

регионов России, в среднем за 1992–2024 годы
Table 1

Population reproduction indicators of the metropolitan regions of Russia on the average for 1992–2024

Регионы
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели, доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет

Лиц в возрасте 
65 лет и старше

СКР, детей 
на женщину

ОПЖ, 
лет

Ленинградская область 48 13,9 14,7 1,10 67,4

Санкт- Петербург 69 14,8 15,1 1,21 71,0

2 региона в сумме 63 14,6 15 1,18 70,1

Московская область 63 14,1 14,3 1,29 68,8

Москва 81 15,6 14,9 1,20 73,0

2 региона в сумме 73 15,3 14,7 1,23 71,3

В среднем по 4 регионам 70 15,1 14,8 1,22 71,0

РФ в границах до 2014 года 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Ленинградская область, несмотря на  зна-
чительный омолаживающий половозрастную 
структуру фактор —  миграционный при-
рост из других регионов страны и из-за рубе-
жа, имеет одни из самых худших индикато-
ров воспроизводства населения в стране. Это 
и минимальный СКР (несмотря на высказан-
ное до таблицы замечание), и один из самых 
низких по  стране индексов жизненности. 
Почти 1/3 населения на  начало 1992  г. было 
потеряно за 33 постсоветских года превыше-
нием смертности над рождаемостью.

Москва, имеющая положительное сальдо 
миграции в обмене населением со всеми ре-
гионами России, а также активно пополня-
емая миграцией из-за рубежа и переписны-
ми поправками, тем не менее, за 33 года по-
теряла депопуляцией 1/10 часть от  населе-
ния на начало 1992 года. И доля женщин ак-

тивного детородного возраста во всём насе-
лении Москвы выше, чем по России в целом, 
и ОПЖ —  одна из самых высоких по стране, 
но за счёт в целом за 33-летний период низ-
кой интенсивности рождаемости население 
(без учёта миграции) убывало.

Во вторую группу входят самые демогра-
фически неблагополучные в  воспроизвод-
ственном плане области России (табл.  2). 
Большая их часть пострадала во время фа-
шистской оккупации, и до сих пор не может 
восстановиться. Усугублению демографи-
ческой ситуации в них способствовала ми-
грация их населения в послевоенное время 
в тыловые районы СССР и в регионы Край-
него Севера, в постсоветское —  в два мега-
полиса РФ.

В  Тульской и  Псковской областях, абсо-
лютных лидерах по  относительному уров-
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ню депопуляции, 1/3 населения на  начало 
1992  г. было потеряно за  33 постсоветских 
года превышением смертности над рож-
даемостью. Все области из таблицы 2 име-
ют низкую долю женщин активного репро-
дуктивного возраста, и  высокую долю лиц 
65  лет и  старше, что является следствием 
постоянной миграции в  экономически бо-
лее развитые регионы страны, прежде все-
го, столичные. Остающееся население, вы-
ражаясь словами автора «законов мигра-
ции» Э. Г. Равенштейна [2], «стагнирует». 
СКР и  ОПЖ (как индикатор социально- 
экономического положения данных ре-
гионов) ощутимо ниже средних уровней 
по стране.

В  третью группу входят также демогра-
фически неблагополучные в  воспроизвод-
ственном плане области преимущественно 
Центрального федерального округа, а также 
Республика Мордовия (табл. 3). Все эти реги-
оны имеют чуть менее негативные состав-
ляющие —  факторы депопуляции, чем об-
ласти второй группы. При этом в сравнение 
с  РФ у  них также ниже доля женщин в  ак-
тивном репродуктивном возрасте во  всём 

населении, и выше доля лиц 65 лет и стар-
ше во всём населении, и ниже СКР и ОПЖ. 
В  отличие от  второй группы среди терри-
торий третьей группы имеются успешные 
в  социально- экономическом развитии ре-
гионы, такие как Калужская, Нижегород-
ская, Липецкая, Воронежская, Ярославская 
области. Депопуляция в этих областях смяг-
чалась весь постсоветский период за  счёт 
миграционных вливаний в  их постоянное 
население из  менее экономически разви-
тых территорий России, прежде всего, ре-
гионов Азиатской части страны и Европей-
ского Севера.

В  четвёртую группу входят в  меньшей 
степени демографически неблагополуч-
ные в воспроизводственном плане области, 
а также Республика Карелия (табл. 4). В дан-
ной группе территорий (в сравнение со вто-
рой и третьей группами) значения всех фак-
торов ещё больше приближаются к  сред-
ним по  стране. Среди территорий четвёр-
той группы, как и третьей, имеются успеш-
ные в социально- экономическом развитии 
регионы, такие как Белгородская, Ростов-
ская, Самарская и  Калининградская обла-

Таблица 2
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (вторая группа), в среднем за 1992–2024 годы
Table 2

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(second group) оn the average for 1992–2024

Регионы
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели. Доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет Лиц в возрасте 65 лет и старше СКР, детей 

на женщину
ОПЖ, 
лет

Тульская область 43 13,5 17,5 1,24 67,1

Псковская область 43 13,3 16,8 1,41 65,2

Тверская область 46 13,5 17,1 1,38 65,9

Смоленская область 47 14,0 15,7 1,25 66,7

Ивановская область 48 13,9 16,4 1,29 66,9

Рязанская область 48 13,4 17,2 1,31 68,1

Тамбовская область 48 13,4 17,1 1,31 68,8

Новгородская область 48 13,7 16,1 1,40 65,7

В среднем по 8 регионам 46 13,6 16,8 1,31 66,9

РФ в границах до 2014 г. 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.
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сти, получавшие, за небольшим исключени-
ем во  времени 3, почти весь постсоветский 
период миграционным путём пополнение 
из других регионов страны и из-за рубежа. 

3 После начала СВО и обстрелов с украинской территории 
Белгородская область имеет миграционный отток населе-
ния.

Волгоградская и  Саратовская области ми-
грацией пополнялись в  основном из  госу-
дарств Центральной Азии, и хоть также яв-
ляются экономически развитыми региона-
ми России, тем не менее, в межрегиональ-
ном обмене —  население теряли.

Таблица 3
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (третья группа), в среднем за 1992–2024 годы
Table 3

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(third group) оn the average for 1992–2024

Регион
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели, доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет Лиц в возрасте 65 лет и старше СКР, детей 

на женщину
ОПЖ, 
лет

Владимирская область 51 14,0 15,8 1,33 67,2

Воронежская область 53 14,0 16,9 1,28 69,3

Ярославская область 53 14,0 16,1 1,33 67,9

Курская область 54 13,7 16,3 1,40 68,2

Орловская область 54 14,3 16,0 1,33 68,2

Нижегородская область 54 14,2 15,7 1,33 67,7

Пензенская область 55 14,1 15,7 1,29 69,3

Брянская область 56 14,1 15,7 1,37 67,8

Костромская область 56 13,8 15,6 1,49 67,2

Калужская область 57 13,7 15,2 1,37 68,0

Липецкая область 57 14,3 15,5 1,36 68,8

Республика Мордовия 57 14,2 14,8 1,22 69,6

В среднем по 12 регионам 54 14,0 15,9 1,33 68,3

РФ в границах до 2014 г. 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Таблица 4
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (четвёртая группа), в среднем за 1992–2024 годы
Table 4

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(fourth group) оn the average for 1992–2024

Регион
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели, доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет Лиц в возрасте 65 лет и старше СКР, детей 

на женщину
ОПЖ, 
лет

Кировская область 59 13,7 15,1 1,47 68,2

Саратовская область 61 14,8 14,6 1,30 68,8

Республика Карелия 62 14,5 12,9 1,43 65,9
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Регион
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели, доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет Лиц в возрасте 65 лет и старше СКР, детей 

на женщину
ОПЖ, 
лет

Белгородская область 63 15,0 16,4 1,32 70,5

Ульяновская область 63 14,5 14,3 1,37 68,6

Вологодская область 65 14,2 14,1 1,50 67,5

Ростовская область 65 14,9 14,7 1,33 69,3

Кемеровская область 65 14,9 12,8 1,42 65,4

Волгоградская область 66 15,0 14,6 1,33 69,6

Самарская область 66 15,1 14,0 1,34 68,4

Курганская область 66 13,7 14,6 1,63 67,2

Архангельская область 69 14,0 12,4 1,49 67,1

Калининградская область 69 14,5 12,8 1,35 67,7

В среднем по 13 регионам 65 14,5 14,2 1,38 68,3

РФ в границах до 2014 г. 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

Таблица 5
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (пятая группа), в среднем за 1992–2024 годы
Table 5

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(fifth group) оn the average for 1992–2024

Регионы
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели, доли относительно 
среднего за 33 года населения в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 
20–39 лет Лиц в возрасте 65 лет и старше СКР, детей 

на женщину
ОПЖ, 
лет

Алтайский край 70 15,0 13,4 1,44 67,9

Свердловская область 72 14,5 13,6 1,49 67,6

Пермский край 74 14,5 12,7 1,56 66,5

Челябинская область 74 14,8 13,4 1,47 68,0

Приморский край 74 14,8 11,2 1,42 66,4

Краснодарский край 77 14,4 14,6 1,53 69,8

Республика Марий Эл 77 14,6 12,4 1,54 67,7

Новосибирская область 77 15,0 13,3 1,44 68,3

Республика Адыгея 78 14,0 14,2 1,50 70,2

Хабаровский край 78 14,9 10,7 1,45 65,8

Чувашская Республика 79 14,8 13,0 1,50 69,0

Сахалинская область 79 13,7 9,4 1,58 65,2

Оренбургская область 80 15,0 12,8 1,60 67,7

Еврейская АО 80 14,9 10,2 1,62 63,7

В среднем по 14 регионам 75 14,7 13,1 1,50 67,9

РФ в границах до 2014 г. 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.
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В  пятую группу входят территории 
со  средним по  стране уровнем депопуля-
ции (табл.  5). В  большинстве регионов пя-
той группы СКР немного выше среднего 
по стране. В Азиатских регионах из табли-
цы 5 традиционно ниже средних значений 
по России ОПЖ и доля лиц в возрасте 65 лет 
и старше. В среднем 1/8 населения на нача-
ло 1992 г. было потеряно в регионах данной 
группы за 33 постсоветских года превыше-
нием смертности над рождаемостью.

В  шестую группу входят территории 
с  минимальным по  стране уровнем депо-

Таблица 6
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (шестая группа) в среднем за 1992–2024 годы
Table 6

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(sixth group) оn the average for 1992–2024

Регионы
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели. Доли относительно 
среднего за 33 г. населения, в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 20–39 лет Лиц в возрасте 
65 лет и старше

СКР, детей 
на женщину

ОПЖ, 
лет

Омская область 81 15,3 12,4 1,48 68,4

Амурская область 81 14,6 10,1 1,55 64,7

Мурманская область 82 14,3 8,4 1,36 67,4

Ставропольский край 83 15,5 13,3 1,43 70,4

Красноярский край 83 15,1 11,1 1,47 66,6

Республика Хакасия 84 14,9 11,2 1,61 65,9

Томская область 84 15,8 11,3 1,32 68,2

Республика Коми 85 14,7 9,0 1,54 66,3

Удмуртская Республика 85 15,0 15,8 1,57 68,0

Магаданская область 86 11,4 5,9 1,41 65,0

Иркутская область 87 14,9 10,9 1,66 64,8

Астраханская область 89 15,3 12,4 1,64 68,7

Республика Башкортостан 89 14,9 12,5 1,61 68,8

Республика Татарстан 90 14,9 13,1 1,52 70,5

Камчатский край 95 13,9 7,0 1,50 65,9

Забайкальский край 97 15,0 9,5 1,90 64,8

В среднем по 16 регионам 86 15,1 11,9 1,54 67,9

РФ в границах до 2014 г. 75 14,8 13,4 1,45 68,7

Источник: рассчитано на основе данных Росстата.

пуляции, балансирующие все постсовет-
ские годы между естественным приростом 
и  естественной убылью (табл.  6). В данной 
группе преобладают регионы Азиатской ча-
сти России, Европейского Севера, а  также 
три республики Приволжского федерально-
го округа, Ставропольский край и Астрахан-
ская область. Кроме Удмуртской Республи-
ки во всех этих регионах достаточно низкая 
для РФ доля лиц в возрасте 65 лет и старше. 
СКР, кроме Томской, Мурманской и  Мага-
данской областей, заметно выше среднего 
уровня по стране.
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Республика Крым и Севастополь в 2015–
2024  гг. в  целом —  находились в  депопу-
ляции. В  Республике Крым за  десятиле-
тие было 67, в  Севастополе 73 родивших-
ся на 100 умерших. Доля женщин активно-
го репродуктивного возраста во всём насе-
лении Республики Крым составила 12,7%, 
Севастополя –15,1%; доля лиц в  возрасте 
65 и  старше во  всём населении была 17% 
и 15,5% соответственно; СКР равнялся 1,61 
и  1,38 ребёнка на  женщину; ОПЖ —  71,6 
и 73,4 года соответственно.

Наконец, последняя седьмая группа тер-
риторий России представлены двумя под-
группами: Европейской и Азиатской. Это ре-
гионы, в которых в целом за 33 года был по-
ложительный естественный прирост населе-

ния (табл. 7). Здесь показатели говорят сами 
за себя. В регионах первой подгруппы индекс 
жизненности в 1,6 раза был выше, чем в Ази-
атских регионах второй подгруппы, что объ-
ясняется существенными различиями в  ин-
тенсивности смертности населения двух под-
групп. В Тюменской области в целом за 1992–
2024 гг. в сумме депопуляции не было —  149 
рождений на  100 умерших. Во  входящем 
в  состав Архангельской области Ненецком 
АО  также не  было депопуляции в  целом —  
151 рождение на  100 умерших. При этом 
доли женщин 20–39 и лиц в возрасте 65 лет 
и старше лет во всём населении были ощути-
мо ниже, чем по России в целом (13,6% и 7,0% 
соответственно), СКР был равен 2,04 ребёнка 
на женщину, ОПЖ —  66,6 года.

Таблица 7
Индикаторы воспроизводства населения отдельных регионов 

России (седьмая группа), в среднем за 1992–2024 годы
Table 7

Population reproduction indicators of separate regions of Russia 
(seventh group) оn the average for 1992–2024

Регионы
Родилось 

на 100 
умерших

Структурные показатели. Доли относительно 
среднего за 33 г. населения, в %

Бесструктурные 
показатели

Женщин 20–39 лет Лиц в возрасте 
65 лет и старше

СКР, детей 
на женщину

ОПЖ, 
лет

Республика Ингушетия 443 19,2 4,8 2,14 75,4

Чеченская Республика 419 15,3 5,1 2,88 71,9

Республика Дагестан 288 17,9 6,9 1,96 74,2
Кабардино- Балкарская  
Республика 136 16,7 9,8 1,56 71,9

Республика Калмыкия 123 14,6 9,2 1,75 69,4
Карачаево- Черкесская Ре-
спублика 116 16,1 11,3 1,52 72,0

Республика Северная  
Осетия-Алания 110 15,3 12,9 1,68 71,4

В среднем по 7 республикам 231 16,3 7,8 2,03 72,9

ЯНАО 251 17,6 2,7 1,71 69,2

ХМАО 201 16,6 4,5 1,62 69,3

Республика Тыва 182 15,8 4,9 2,62 60,1

Республика Саха (Якутия) 161 14,7 6,1 1,76 66,7

Республика Алтай 133 15,2 9,1 2,21 65,1

Чукотский АО 124 9,7 2,8 1,77 61,7

Республика Бурятия 110 15,0 9,5 1,80 65,7

Тюменская область  без АО 101 14,8 11,3 1,86 69,2

В среднем по 15 регионам 143 16,2 7,2 1,81 67,5

РФ в границах до 2014 года 75 14,8 13,4 1,45 68,7
Источник: рассчитано на основе данных Росстата.
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Выводы

Среди регионов РФ, в  которых не  было 
депопуляции в  целом за  1992–2024  гг., 
нет ни  одной области либо края («Тюмен-
ский треугольник» не в счёт). Депопуляции 
не  было в  тех республиках и  автономиях 
(табл. 7), где самая высокая в РФ доля жен-
щин активного репродуктивного возраста, 
самые высокие значения СКР и низкая доля 
лиц в возрасте 65 лет и старше.

Низкая доля населения в возрасте 65 лет 
и старше в регионах Европейского Крайне-
го Севера, окраинных территорий Сибири 
и  Дальнего Востока объясняется, помимо 
высокой смертности, значительным межре-
гиональным оттоком их населения в трудо-
способном и пенсионном возрасте, особен-
но в 1990-е годы, в места исходного прожи-
вания, вглубь России. В богатых нефтегазо-
носных территориях РФ ситуация отчасти 
иная, подобная структура населения объ-
ясняется в  них использованием вахтового 
метода труда и  привлечением значитель-
ных масс трудовых мигрантов, а также пе-

реселением выходящих на  пенсию в  тер-
ритории России с  более благоприятным 
климатом.

Относительные параметры депопуля-
ции и составляющие её факторы тем хуже, 
чем ближе регионы к  первым двум ми-
грационным реципиентам страны и  чем 
ниже в  этих регионах уровень социально- 
экономического развития. Межрегиональ-
ная миграция молодого населения усили-
вает депопуляцию в регионах —  межрегио-
нальных миграционных донорах и смягча-
ет —  в основных и локальных реципиентах.

В демографическом анализе за длитель-
ный период времени часто используется по-
казатель компенсации естественной убыли 
миграционным приростом. По результатам 
данной статьи необходимо добавить, что 
этого мало. Надо показывать также и  из-
менения половозрастной структуры насе-
ления за счёт миграции, так как это замет-
но влияет на общие коэффициенты рожда-
емости и смертности, тем самым ощутимо 
меняя результирующий естественный при-
рост/убыль населения.
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Abstract. The subject of the study is reproduction of the permanent population of Russian regions 
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regions as a whole. The purpose of the study is to identify among all regions of Russia as a whole for 
33 years the groups that are typical in terms of the relative parameters of population reproduction in 
them and in terms of their components —  factors of this process. Research methods —  demographic 
statistical analysis, construction of relative indicators for a  correct interregional comparison. 
The source of statistics for calculations is Rosstat data. Research results: Russian regions ranked 
according to the relative level of population reproduction —  the vitality index and its components —  
factors. 7 groups of territories were identified, of which only one did not experience depopulation for 
33 years. The remaining groups include regions from the most demographically disadvantaged to 
those teetering on the brink of depopulation and natural increase. Components —  factors explain 
the current situation in each of the groups. Regions with a high level of socio- economic development 
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and age structure primarily with young population, and the level of depopulation in them is moderate. 
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exacerbate the depopulation. The «mild» level of depopulation in Asian Russia is explained, among 
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Аннотация. Актуальность исследования обусловлена большой ролью миграции в формиро-
вании населения Дальнего Востока России на фоне продолжающегося сокращения его числен-
ности. Количественный и качественный анализ целевых групп, включая возрастные группы 
постоянного населения и  мигрантов, повышает эффективность миграционной политики, 
усиливая её адресность. Статья основана на  демографическом подходе, позволяющем оце-
нить изменения и взаимосвязь основных демографических характеристик разных категорий 
населения Дальнего Востока. Целью исследования является изучение возрастного профиля 
мигрантов и влияния миграции на возрастную структуру постоянного населения регионов 
Дальнего Востока на современном этапе. Эмпирическую базу составляет массив вторичных 
данных Росстата за 2018–2022 гг. с детализацией по возрастам, субъектам Дальневосточ-
ного федерального округа и  территориям входа и  выхода мигрантов. Для обработки дан-
ных используются статистические методы: анализ абсолютных и относительных величин, 
расчёт коэффициентов, кластерный анализ. Выделенные группы регионов отражают общее 
и особенное в миграции их населения разных возрастов: уровень территориальной мобильно-
сти, объёмы и направления перемещений, результативность данных процессов, степень их 
влияния на возрастную структуру постоянного населения. Полученные результаты позво-
лили выявить региональные особенности возрастного профиля миграции в Дальневосточном 
федеральном округе и оценить её роль в формировании постоянного населения, а также сфор-
мулировать ряд гипотез относительно вероятных факторов, определяющих интенсивность 
и  направления перемещений населения разных возрастных групп в  рассматриваемых реги-
онах. Показано, что большинство регионов вне зависимости от результативности мигра-
ционных процессов объединяет выбытие молодёжи 15–19 лет, приток населения в молодом 
трудоспособном возрасте (20–24 года и старше в части регионов) и интенсивный отток ми-
грантов предпенсионного и пенсионного возраста после завершения трудовой деятельности.
Ключевые слова: миграция, постоянное население, возрастная структура, кластерный 
анализ, региональные особенности, Дальний Восток.
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Введение

Сокращение численности населения 
Дальнего Востока создаёт потенциальные 
риски для ситуации в  макрорегионе и  Рос-
сии в целом. По мнению специалистов в об-
ласти пространственного развития, зна-
чительные диспропорции в  демографиче-
ских показателях регионов негативно ска-
зываются на  территориальной, социально- 
экономической и  политической связанно-
сти страны. Сокращение численности насе-
ления трудоспособного возраста может за-
медлить темпы развития экономики, в осо-
бенности трудоёмких третичного и  четве-
ричного секторов, помешать выполнению 
программ социального обеспечения и защи-
ты граждан. В 2017 г. была утверждена «Кон-
цепция демографической политики Дальне-
го Востока на период до 2025 года». Основ-
ной упор в ней делается на задачах повыше-
ния рождаемости, брачности, укрепления 
репродуктивного здоровья населения. Кон-
кретные меры миграционной политики ре-
гиона в концепции не обозначены, в то вре-
мя как миграционный приток населения 
является необходимым условием улучше-
ния демографической ситуации в Дальнево-
сточном федеральном округе (ДФО), о  чем 
свидетельствуют данные статистики [1].

Эффективность и  результативность ми-
грационной политики как части демогра-
фической, а  также экономической полити-
ки во многом зависит от правильного выбо-
ра целевой группы, не исключая и постоян-
ное население. Не  менее важным является 
структурный анализ данных целевых групп 
в  разрезе возрастных групп, что объясня-
ется разными причинами, направлениями 
и масштабами их экономической, социаль-
ной и  миграционной активности. В  рамках 
данного исследования нами поставлена за-
дача изучения возрастного профиля ми-
грантов и  влияния различных потоков ми-
грации на возрастную структуру постоянно-
го населения территорий Дальнего Востока 
в период с 2018 по 2022 годы. Исторически 
население макрорегиона отличает более мо-
лодое население, чем в среднем по России, 
однако в  последние десятилетия оно ста-

реет опережающими темпами. Так, с  2000 
по  2022  гг. доля населения младше трудо-
способного возраста в  ДФО уменьшилась 
на  1,5 процентных пункта (п. п.), трудоспо-
собного возраста —  на  4,8 п. п., а  за  тот  же 
период по РФ сокращение данных групп на-
селения составило 0,9 п. п. и 3,2 п. п. соответ-
ственно. Учитывая, что суммарный коэф-
фициент рождаемости на  Дальнем Восто-
ке остается более высоким, чем в  среднем 
по стране (1,6 против 1,4), можно заключить, 
что большую роль в изменении возрастной 
структуры ДФО играет миграция. При этом, 
несмотря на  обширный перечень научных 
публикаций, посвящённых анализу мигра-
ционных процессов в исследуемом регионе 
в постсоветский период, для многих из них 
характерен генерализованный подход. При 
широком перечне направлений и  подхо-
дов изучения миграции на Дальнем Востоке 
в  большинстве работ объектом исследова-
ния выступают потоки мигрантов без диф-
ференциации по возрасту [2–5].

Обзор литературы

Возрастная структура постоянного насе-
ления в  сочетании с  экономическими, со-
циальными, природными факторами ока-
зывает влияние на  динамику миграции 
и  наоборот. Учитывая роль миграционных 
процессов в  формировании численности 
населения и  обеспечения специалистами 
рынка труда, значимость приобретает из-
учение возрастной структуры мигрантов, 
включая потоки внутрироссийской и  меж-
дународной миграции, в  том числе в  раз-
резе безвозвратных и трудовых мигрантов. 
Рассматривая различия возрастных профи-
лей миграционных потоков, зарубежные 
авторы отмечают их связь с жизненным ци-
клом индивида. Жизненные события, на-
пример завершение образования, брак или 
развод, рождение детей и др., могут приво-
дить к  миграционной активности челове-
ка [6]. Дополняет предыдущие выводы ис-
следование российского автора [7], в  кото-
ром показано, что межрегиональные разли-
чия возрастной структуры потоков трудо-
вых мигрантов внутри России связаны с от-
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раслевой структурой экономики регионов- 
доноров и  регионов- реципиентов. Демо-
графическая ситуация в  регионах с  преоб-
ладанием ресурсного сектора экономики 
в перспективе может развиваться в направ-
лении суженного воспроизводства, что объ-
ясняется распространением вахтового ме-
тода работы. В большинстве работ, рассма-
тривающих динамику и  мотивы миграци-
онной активности населения, объектом ис-
следования выступает молодёжь в возрасте 
18–29 лет [8–11], что объясняется её высо-
кой миграционной активностью.

Миграция определяла количественный 
и  качественный характер населения Даль-
него Востока, начиная с середины XIX века. 
Исследование миграционных процессов 
в  регионе в  различных работах представ-
лено в  рамках экономического, социоло-
гического, антропологического, демогра-
фического подходов. А. С. Ващук использу-
ет понятие «дальневосточный комплекс», 
включающий ряд событий в период с 1945 
по 1980 гг., в результате которых был реали-
зован, так называемый, «дальневосточный 
фактор». Этот фактор реализовывался через 
политически организованные кампании 
и обеспечил перераспределение населения 
в стране, обеспечив рост численности насе-
ления на Дальнем Востоке. Население реги-
она пополнили специалисты с инженерны-
ми и рабочими профессиями, необходимы-
ми для его экономики. Кроме того, дальне-
восточный фактор проявился в более высо-
ком естественном приросте и  формирова-
нии более молодой структуры населения, 
чем в среднем по стране [12].

Говоря о  начала XXI  в., акцент меняет-
ся с  положительного и  расширяющегося 
социально- демографического вектора в об-
ласть национальной безопасности, ориен-
тированной на решение проблемы депопу-
ляции населения макрорегиона. На  совре-
менном этапе активно обсуждаются вопро-
сы количественной оценки миграции и ре-
гионов концентрации мигрантов, выбыва-
ющих с  Дальнего Востока [3; 13–15], усло-
вий и факторов миграционной активности 
населения [16–20], однако изучение роли 

возрастной структуры населения и мигран-
тов остаётся недостаточным.

Отметим большое количество публика-
ций, посвящённых изучению миграцион-
ных настроений молодёжи регионов ДФО 
[11; 21; 22]. Изучение старших возрастных 
групп занимает небольшую долю в  иссле-
дованиях, например публикации Института 
комплексного анализа региональных про-
блем Дальневосточного отделения РАН [23; 
24]. Обозначенные работы основаны на со-
циологическом или экономическом под-
ходе. Значительно меньше исследований 
представлено в  рамках демографического 
подхода, позволяющего оценить возраст-
ную структуру безвозвратной миграции 
и её влияние на возрастную структуру насе-
ления регионов Дальнего Востока.

Одним из  немногих исследований изме-
нения структуры постоянного населения 
регионов Дальнего Востока, является рабо-
та Г. П. Неверовой [25], в рамках которой дан 
прогноз возрастной структуры населения 
Еврейской АО  с  учётом возрастной струк-
туры мигрантов. Прогнозы изменения воз-
растной структуры населения, оказывающих 
влияние на рынок труда регионов, представ-
лены в  работах М. Ю. Хавинсона и  М. П. Ку-
лакова, но авторы прогнозируют изменения 
возрастной структуры занятого населения 
[26; 27], что определяет значимость данного 
исследования, в первую очередь, для эконо-
мики, а не для демографии. Учитывая слабую 
изученность влияния возрастных профилей 
мигрантов на  территории входа и  выхода, 
в том числе и для Дальнего Востока, данное 
исследование позволит отчасти восполнить 
этот научный пробел.

Материалы и методы исследования

Данные Росстата включают распреде-
ление прибывших и  выбывших по  возрас-
там, субъектам ДФО и странам. Чтобы оце-
нить тенденции миграции на современном 
этапе, были выбраны данные за пятилетие 
с 2018 по 2022 годы. В рассматриваемый пе-
риод имел место кризис, вызванный панде-
мией COVID-19 и сопровождавшийся огра-
ничениями на  мобильность, поэтому с  це-
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лью устранения колебаний показателей они 
рассчитываются в  сумме за  пять лет. Для 
удобства интерпретации данные по возра-
сту мигрантов агрегированы в  пятилетние 
диапазоны.

Поскольку при анализе миграционных 
процессов необходимо учитывать также 
численность населения соответствующей 
территории или соответствующей возраст-
ной группы, то в настоящей работе исполь-
зуются не только абсолютные, но и относи-
тельные показатели, рассчитанные в  соот-
ветствии с рекомендациями Росстата 1. Для 
выявления особенностей возрастной струк-
туры миграции в регионах Дальнего Восто-
ка используется кластерный анализ мето-
дом межгрупповой связи. 11 субъектов ДФО 

1 Основные демографические показатели, методы их фор-
мирования и расчёта // Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/
bgd/free/B99_10/IssWWW.exe/Stg/d000/i000030r.htm (дата 
обращения: 11.02.2024).

рассматриваются как наблюдения, а  пока-
затели для каждого из  18 возрастных диа-
пазонов —  как отдельные переменные, что 
позволяет построить типологию, более глу-
боко отражающую возрастные особенности 
миграции, чем простая группировка реги-
онов по  суммарным показателям для всех 
возрастов. Оптимальное решение (коли-
чество кластеров) определяется по  значе-
ниям коэффициентов порядка агломера-
ции. Затем анализируются средние значе-
ния по кластерам, что помогает установить 
закономерности, общие для той или иной 
группы регионов. Обработка статистиче-
ской информации выполнена с  помощью 
IBM SPSS.

Результаты

Для начала проанализируем такой пока-
затель, как миграционный прирост (табл. 1). 

Таблица 1
Миграционный прирост по пятилетним возрастным группам 

в сумме за 2018–2022 годы по регионам ДФО*
Table 1

Net migration by five-year age groups in total for 2018–2022 
by subjects of the Far Eastern Federal District

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

0–4 -391 899 -1 882 8 -362 -192 -400 -17 -156 -447 257

5–9 -1 019 112 -2 304 -150 -1 420 -716 -595 -300 -637 -465 29

10–14 -872 -155 -2 007 -333 -1 123 -915 -723 -216 -535 -413 90

15–19 -4 624 -2 406 -3 386 -971 -3 031 2 574 -1 565 -725 -1 662 -926 -533

20–24 3 558 6 875 1 303 2 998 3 852 -1 331 1 095 424 2 678 369 536

25–29 -244 3 030 -2 794 882 -1 451 505 -1 306 -7 27 -769 296

30–34 -752 2 155 -3 214 218 -2 447 -796 -1 020 -207 -511 -885 158

35–39 -625 1 375 -2 685 -147 -2 356 -1 458 -1 086 -453 -714 -517 237

40–44 -673 925 -2 226 -502 -2 072 -1 721 -757 -308 -623 -524 118

45–49 -424 804 -1 717 -419 -2 037 -1 402 -798 -330 -480 -357 108

50–54 -257 -322 -1 085 -647 -1 720 -1 122 -734 -495 -558 -247 13

55–59 -443 -1 852 -1 438 -1 174 -1 886 -1 259 -1 034 -827 -900 -306 -224

60–64 -594 -1 833 -1 644 -1 108 -1 880 -1 318 -1 200 -840 -886 -277 -282
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Применение кластерного анализа к  по-
лученному набору данных о  миграцион-
ном приросте в  субъектах ДФО позволяет 
определить, что оптимальным является ре-
шение с четырьмя группами: 1) Республи-
ка Бурятия, Камчатский край, Амурская, 
Магаданская, Сахалинская и Еврейская ав-
тономная области, Чукотский АО —  кла-
стер регионов, для которых в  среднем ха-
рактерны умеренная миграционная убыль 
населения в  возрастах 5–15 лет, выражен-
ная убыль населения в  возрасте 15–19 лет 
и миграционный прирост в диапазоне 20–
24  года, который вновь сменяется уме-
ренной убылью в  более старших возрас-
тах; 2)  Республика Саха (Якутия) —  реги-
он с  миграционным приростом населения 
почти во всех «молодых» возрастных груп-
пах, вплоть до  предпенсионного возраста: 
от 0 до 9 и от 20 до 49 лет. Является лиде-
ром среди регионов ДФО по рассматривае-
мому показателю; 3) Забайкальский и При-
морский края —  регионы, которые отли-
чает значительная миграционная убыль 
во  всех возрастных группах, кроме моло-
дого трудоспособного возраста 20–24 года. 
Могут рассматриваться как аутсайдеры ми-
грационного движения населения; 4)  Ха-
баровский край —  единственный регион 
ДФО, где фиксируется заметный миграци-
онный прирост населения в  возрасте 15–
19  лет. Небольшое приращение миграция 
также даёт в возрастной группе 25–29 лет. 
В остальных возрастных группах наблюда-

ется убыль, наиболее интенсивная среди 
населения 35–69 лет.

Теперь рассмотрим, какие особенности 
перемещений населения формируют та-
кое сальдо миграции в каждом из регионов. 
Для этого проанализируем коэффициент 
интенсивности миграционного оборота, 
рассчитываемый по формуле: Sk = Qk/Pk Х 
1000, где Qk —  объём миграции (сумма чис-
ла прибывших и  выбывших) в  возрастной 
группе k; Рk —  среднегодовая численность 
населения в  возрастной группе k (табл.  2). 
Все регионы Дальнего Востока характери-
зуются большими объёмами миграции, ин-
тенсивность которой возрастает, начиная 
с  возрастной группы 15–19 лет, и  остаётся 
особенно высокой до  возрастов 30–39  лет 
в большинстве субъектов ДФО. Кластерный 
анализ данных коэффициента интенсивно-
сти миграционного оборота позволяет вы-
делить следующие региональные особен-
ности: 1) Республика Бурятия, Камчатский, 
Приморский, Хабаровский края, Амурская 
и  Сахалинская области —  здесь в  сред-
нем объёмы миграции умеренно большие 
в молодых трудоспособных возрастах от 15 
до  39 лет (пик в  группе 20–24  года), затем 
они начинают постепенно снижаться сре-
ди более старших возрастов; 2)  Республи-
ка Саха (Якутия), Магаданская область –ин-
тенсивность миграционного оборота так же 
наиболее велика среди населения в возрас-
тах от  15 до  39  лет с  пиковыми значения-
ми также в группе 20–24 года, однако объ-

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

65–69 -525 -1 142 -1 301 -811 -1 530 -1 130 -786 -701 -692 -270 -149

70–74 -254 -460 -725 -482 -759 -681 -434 -262 -265 -149 -115

75–79 -155 -227 -300 -157 -386 -317 -223 -123 -107 -83 -32

80–84 -183 -114 -334 -90 -297 -134 -246 -104 -87 -89 -9

85+ -4 -40 -223 -36 -107 -71 -120 0 -46 -41 0

*Здесь и  далее в  заголовках таблиц: 1 —  Республика Бурятия, 2 —  Республика Саха (Якутия), 
3 —  Забайкальский край, 4 —  Камчатский край, 5 —  Приморский край, 6 —  Хабаровский край, 
7 —  Амурская область, 8 —  Магаданская область, 9 —  Сахалинская область, 10 —  Еврейская АО, 
11 —  Чукотский АО, тёмным фоном выделены ячейки, где миграционный прирост положитель-
ный.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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ёмы миграции больше, чем в  первом кла-
стере; 3)  Забайкальский край и  Еврейская 
АО —  регионы с наиболее низкими показа-
телями, причём максимально интенсивный 
миграционный оборот в  них наблюдается 
в  возрастах 15–19  лет; 4)  Чукотский АО —  
регион, отличающийся самыми большими 
объёмами миграции относительно своего 
немногочисленного населения во всех воз-
растных группах.

Чтобы глубже понять особенности про-
текания миграционных процессов в  реги-
онах Дальнего Востока, оценим эффектив-
ность миграции, то есть в какой мере пере-
мещения населения влияют в  итоге на  его 
численность и  структуру. Для этого будем 
использовать коэффициент, рассчитанный 
по  формуле: Wk = Mk/Qk  × 100%, где Мk —  
сальдо миграции (разность числа прибыв-

ших и  выбывших) в  возрастной группе k; 
Qk —  объём миграции (сумма числа при-
бывших и выбывших) в возрастной группе 
k (табл. 3).

Кластерный анализ данных коэффици-
ента эффективности миграции позволя-
ет и  в  этом случае выделить четыре груп-
пы регионов: 1) республики Бурятия и Саха 
(Якутия), края Приморский и Хабаровский, 
области Амурская и  Сахалинская, Чукот-
ский АО —  их отличает сравнительно низ-
кая эффективность миграции населения 
трудоспособного возраста и  младше. Зна-
чения показателя повышаются в  пенсион-
ном возрасте, когда миграция во  всех ре-
гионах, входящих в  данный кластер, при-
водит к убыли населения; 2) Забайкальский 
край —  миграция сравнительно эффектив-
на в возрастах младше трудоспособного, за-

Таблица 2
Коэффициент интенсивности миграционного оборота по пятилетним 

возрастным группам в сумме за 2018–2022 годы по регионам ДФО
Table 2

Intensity coefficient of migration turnover by five-year age groups in total 
for 2018–2022 by subjects of the Far Eastern Federal District

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0–4 98,0 68,9 46,6 74,1 84,1 66,0 63,7 85,9 69,3 40,8 186,9
5–9 94,7 70,5 50,0 79,9 83,2 71,6 71,3 99,7 73,0 48,2 169,1
10–14 63,3 52,0 37,3 65,5 59,9 57,9 52,0 83,0 58,4 35,3 134,6
15–19 141,6 169,1 118,6 116,6 170,2 177,5 115,0 185,9 148,8 164,4 250,5
20–24 176,3 282,7 116,1 222,0 179,5 187,7 157,3 221,2 191,2 139,9 286,1
25–29 144,7 162,2 95,8 178,5 140,0 121,0 133,8 188,1 171,6 95,2 357,5
30–34 124,9 121,8 76,6 129,9 117,1 101,1 107,9 142,4 134,3 77,5 295,9
35–39 96,1 97,5 56,9 100,5 89,4 83,3 78,5 116,3 101,5 57,1 238,9
40–44 73,9 79,5 43,3 82,8 67,9 68,8 58,8 97,9 80,8 43,4 211,5
45–49 58,6 68,7 36,4 72,0 55,0 58,6 49,1 88,1 68,0 33,9 198,3
50–54 51,5 63,7 31,8 70,1 46,9 53,3 44,0 88,3 67,1 31,9 211,2
55–59 46,2 59,9 29,8 64,6 38,8 45,7 38,8 85,9 55,9 28,4 187,0
60–64 40,2 51,3 28,5 54,4 33,0 38,1 34,6 79,1 44,1 25,9 173,9
65–69 34,4 44,8 26,4 44,9 27,8 30,1 28,7 66,8 32,8 22,2 155,4
70–74 32,4 38,4 23,9 41,3 24,7 25,8 25,5 60,3 27,9 21,3 148,7
75–79 30,5 32,4 33,2 34,9 24,6 22,8 25,2 60,7 27,6 20,5 125,0
80–84 29,1 33,9 29,0 34,4 26,6 24,1 28,8 56,3 30,5 22,4 138,2
85+ 27,4 32,9 8,7 39,3 27,7 22,9 28,3 46,7 29,9 20,7 78,7
Примечание: тёмным фоном выделены ячейки, где коэффициент имеет значения больше 100.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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тем её эффективность снижается и  вновь 
нарастает, начиная с 35 лет. Во всех возрас-
тах, кроме группы 20–24 года, наблюдается 
миграционная убыль; 3)  Камчатский край, 
Магаданская область —  в  среднем наибо-
лее эффективна миграция в  возрастах 15–
19 лет, приводящая к убыли населения дан-
ной возрастной группы, и  в  возрастах 20–
24 года, дающая, напротив, миграционный 
прирост. Затем значения показателя увели-
чиваются вместе с возрастом групп и стано-
вятся наиболее высокими, начиная с 55 лет, 
при этом во всех возрастах от 30 лет и стар-
ше наблюдается миграционная убыль насе-
ления; 4)  Еврейская АО —  регион со  срав-
нительно большой эффективностью мигра-
ции во всех возрастных группах, кроме 20–

24 лет, при этом в результате миграции на-
блюдается убыль населения во всех возрас-
тах, за исключением этой группы.

Наконец, проанализируем, в каких реги-
онах Дальнего Востока миграция играет бо-
лее значимую роль в формировании струк-
туры и  численности населения. Для это-
го рассмотрим коэффициент интенсивно-
сти миграции, вычисляемый по формуле Sk 
= Mk/Pk  Х 10000, где Мk —  сальдо миграции 
(разность числа прибывших и  выбывших) 
в  возрастной группе k; Рk —  среднегодовая 
численность населения в  возрастной груп-
пе k (табл. 4).

В  данном случае снова оптимально вы-
деление четырёх кластеров: 1)  Республи-
ка Бурятия, Забайкальский, Приморский 

Таблица 3
Коэффициент эффективности миграции по пятилетним возрастным 

группам в сумме за 2018–2022 годы по регионам ДФО (%)
Table 3

Migration efficiency coefficient by five-year age groups in total for 
2018–2022 by subjects of the Far Eastern Federal District (%)

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0–4 -1,1 3,7 -11,8 0,1 -0,8 -0,7 -2,8 -0,5 -1,5 -23,6 8,5

5–9 -2,6 0,4 -11,5 -1,9 -3,0 -2,3 -3,1 -6,9 -5,7 -17,9 1,0

10–14 -3,7 -0,8 -14,6 -5,8 -3,8 -4,4 -5,6 -6,3 -6,7 -22,4 3,7

15–19 -10,9 -4,6 -8,7 -10,4 -3,7 4,3 -5,9 -10,8 -9,1 -12,9 -13,5

20–24 7,5 8,2 3,6 16,8 4,4 -2,0 3,3 6,2 11,6 6,5 13,8

25–29 -0,5 5,0 -8,4 5,1 -1,7 0,9 -4,0 -0,1 0,1 -16,5 5,8

30–34 -1,4 4,1 -9,5 1,2 -2,7 -1,3 -3,0 -2,5 -1,9 -17,8 2,6

35–39 -1,6 3,6 -10,8 -1,0 -3,4 -3,2 -4,2 -6,1 -3,4 -14,2 4,3

40–44 -2,6 3,5 -13,1 -4,7 -4,2 -5,0 -4,3 -5,1 -3,9 -19,8 2,6

45–49 -2,4 3,8 -14,1 -4,9 -5,4 -5,3 -5,9 -6,6 -3,9 -19,1 2,7

50–54 -1,9 -1,8 -12,4 -9,0 -6,2 -5,4 -7,3 -11,7 -5,6 -17,1 0,3

55–59 -3,2 -10,0 -15,6 -17,6 -7,9 -7,0 -11,0 -19,2 -10,3 -22,6 -6,5

60–64 -4,9 -12,8 -17,7 -22,0 -9,3 -8,9 -13,7 -22,0 -12,3 -21,8 -11,1

65–69 -6,5 -12,7 -18,8 -23,5 -10,0 -10,5 -12,3 -27,1 -14,1 -26,9 -10,8

70–74 -5,6 -10,6 -20,0 -22,0 -7,8 -10,3 -12,1 -19,0 -10,3 -23,8 -19,4

75–79 -7,2 -13,2 -11,7 -16,1 -6,9 -9,8 -12,0 -20,3 -9,1 -26,2 -16,5

80–84 -8,2 -7,5 -14,8 -13,4 -6,0 -4,6 -13,2 -26,5 -8,1 -30,8 -8,9

85+ -0,3 -4,5 -59,2 -12,2 -4,3 -5,1 -13,7 0,8 -8,2 -30,4 0,0
Примечание: тёмным фоном выделены ячейки, где коэффициент имеет значения больше 10% 
по модулю.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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и  Хабаровский края, Амурская, Сахалин-
ская и Еврейская автономная области —  где 
миграция не  отличается большой интен-
сивностью. В среднем имеет место умерен-
ный миграционный прирост в  группе 20–
24  года, в  остальных возрастах —  убыль, 
также не  слишком большая относительно 
постоянного населения; 2) Республика Саха 
(Якутия) и Камчатский край —  регионы, где 
в  среднем отмечается интенсивная мигра-
ционная убыль в возрастах 15–19 лет, выра-
женный прирост относительно общей чис-
ленности населения в  молодых трудоспо-
собных возрастах 20–29 лет, интенсивность 
которого убывает к  более старшим воз-
растным группам и сменяется миграцион-
ной убылью населения в возрастах от 40 лет 
и старше; 3) Магаданская область —  регион 

с достаточно большой эффективностью ми-
грации. В  возрастах 0–14  лет имеет место 
умеренная убыль населения. Её интенсив-
ность резко возрастает в  возрастной груп-
пе 15–19 лет. Однако в возрастах 20–24 года 
отмечается интенсивный миграционный 
прирост. Затем он вновь сменяется убылью, 
которая нарастает к  более старшим воз-
растным группам; 4) Чукотский АО —  отли-
чается наибольшей интенсивностью мигра-
ции, которая обеспечивает прирост населе-
ния в возрастах с 0 до 14 и с 20 до 54 лет.

Наконец, рассмотрим географическое 
распределение миграционных потоков 
в регионах Дальнего Востока, выделив вну-
трироссийские и  международные переме-
щения (табл. 5). В случае полученного набо-
ра данных по доле внутристрановых пере-

Таблица 4
Коэффициент интенсивности миграции по пятилетним возрастным 

группам в сумме за 2018–2022 годы по регионам ДФО
Table 4

Migration intensity coefficient by five-year age groups in total for 
2018–2022 by subjects of the Far Eastern Federal District

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0–4 -11,0 25,6 -54,7 0,9 -7,1 -4,9 -17,6 -4,6 -10,2 -96,2 159,2

5–9 -25,0 2,8 -57,3 -15,3 -24,9 -16,5 -22,1 -68,6 -41,8 -86,2 16,4

10–14 -23,4 -4,2 -54,2 -37,9 -22,6 -25,6 -29,0 -52,6 -39,1 -79,1 50,2

15–19 -153,9 -77,2 -102,9 -121,7 -63,5 76,0 -68,2 -200,3 -135,7 -211,8 -339,3

20–24 133,0 230,5 41,9 373,8 78,8 -38,0 51,3 137,1 221,9 90,9 395,6

25–29 -7,8 81,9 -80,1 90,8 -24,0 11,1 -54,1 -1,8 2,0 -157,2 208,6

30–34 -17,8 49,6 -72,5 15,8 -31,4 -13,5 -32,0 -36,0 -25,9 -138,3 77,8

35–39 -15,3 34,7 -61,4 -10,4 -30,4 -26,3 -33,3 -71,3 -34,6 -80,8 102,8

40–44 -19,2 27,5 -56,7 -39,3 -28,3 -34,3 -25,0 -49,5 -31,2 -86,0 54,5

45–49 -14,3 26,1 -51,3 -34,9 -29,6 -30,8 -29,1 -58,1 -26,7 -64,7 54,1

50–54 -10,0 -11,2 -39,5 -62,9 -28,9 -29,0 -32,0 -103,1 -37,3 -54,6 7,1

55–59 -14,9 -59,7 -46,4 -113,9 -30,5 -31,8 -42,5 -164,6 -57,7 -64,3 -120,8

60–64 -19,8 -65,8 -50,6 -119,6 -30,9 -34,1 -47,5 -174,4 -54,1 -56,4 -193,0

65–69 -22,4 -56,8 -49,6 -105,4 -27,8 -31,5 -35,4 -180,8 -46,1 -59,7 -168,4

70–74 -18,3 -40,7 -47,8 -91,1 -19,2 -26,5 -30,7 -114,7 -28,8 -50,7 -288,4

75–79 -22,0 -42,7 -39,0 -56,2 -17,1 -22,4 -30,3 -123,3 -25,0 -53,7 -206,2

80–84 -23,9 -25,4 -42,9 -45,9 -15,8 -11,0 -37,8 -149,3 -24,7 -69,0 -123,1

85+ -0,8 -14,9 -51,3 -47,8 -12,0 -11,7 -38,7 3,5 -24,6 -63,0 0,0
Примечание: тёмным фоном выделены ячейки, где коэффициент имеет значения больше 100 
по модулю.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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мещений в  миграционном обороте регио-
нов Дальнего Востока оптимальным реше-
нием оказывается выделение трёх класте-
ров: 1) Республика Бурятия, Забайкальский 
край, Еврейская АО —  доля России в  ми-
грационном обороте высока (90% и  более) 
во всех возрастных группах; 2) Республика 
Саха (Якутия), Камчатский и  Хабаровский 
края, Сахалинская область —  сравнитель-
но низкая доля внутрироссийских переме-
щений, особенно в  трудоспособных воз-
растах, где она опускается в среднем ниже 
70%; 3) Приморский край, Амурская и Ма-
гаданская области, Чукотский АО —  в сред-
нем доля России высока в возрастах млад-
ше 20 лет и старше трудоспособного (более 
90%), однако в трудоспособном возрасте она 
снижается не столь значительно, как во вто-
ром кластере (в среднем лишь до 80%).

Выделение кластеров по доле внутрирос-
сийских потоков миграции отражает более 
высокую роль международной миграции 
в  структуре миграции регионов, формиру-
ющих кластер 2. Для первого кластера ха-
рактерна абсолютное преобладание вну-
трироссийских потоков, что связано с  от-
носительно низким экономическим разви-
тием указанных субъектов и меньшей при-
влекательностью для мигрантов из  зару-
бежных стран.

Выводы

Подводя итоги проведённому исследо-
ванию, объединим в  группы регионы, ко-
торые обладают наибольшим сходством 
по всем рассмотренным нами показателям. 
В  качестве переменных используем сово-

Таблица 5
Доля России в миграционном обороте по пятилетним возрастным 

группам в сумме за 2018–2022 годы по регионам ДФО (%)
Table 5

Share of Russia in migration turnover by five-year age groups in total for 
2018–2022 by subjects of the Far Eastern Federal District (%)

Возраст 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0–4 98,7 89,4 99,1 80,1 96,7 92,3 96,8 87,7 87,0 98,1 97,9
5–9 98,7 91,1 99,1 85,2 96,6 92,1 96,3 87,8 87,1 98,4 96,3
10–14 98,5 90,4 98,9 86,2 95,5 91,3 96,1 87,4 87,4 98,7 95,5
15–19 97,3 89,9 99,4 84,4 95,7 91,8 95,7 94,0 90,0 99,5 97,2
20–24 93,8 80,3 97,9 68,0 85,3 79,9 88,3 87,4 67,0 96,8 93,9
25–29 92,8 70,2 97,0 60,7 80,8 77,0 87,8 77,7 62,4 95,3 86,8
30–34 94,4 71,9 97,5 66,9 83,1 77,1 89,5 78,5 66,8 95,4 87,3
35–39 94,6 71,3 97,2 71,1 82,4 77,8 89,4 79,2 67,3 96,6 83,8
40–44 93,1 68,4 97,5 68,3 79,4 73,7 87,0 78,8 65,0 93,4 81,0
45–49 90,3 66,7 96,3 67,2 75,7 68,8 84,8 77,7 64,2 91,3 83,7
50–54 88,5 69,0 96,0 72,5 76,1 67,0 86,3 81,2 63,6 91,1 83,2
55–59 93,2 76,8 97,3 81,4 83,3 75,5 89,3 86,2 73,2 93,5 88,3
60–64 96,5 84,7 98,1 89,8 90,9 84,2 93,1 93,4 82,4 96,8 88,3
65–69 97,7 91,5 98,5 94,8 94,3 91,6 96,3 96,6 92,4 98,1 93,2
70–74 98,1 94,3 98,6 96,1 96,5 93,2 95,4 95,2 96,1 97,4 94,3
75–79 97,7 95,9 98,5 93,2 95,1 92,3 95,8 92,6 94,9 98,7 97,9
80–84 97,9 93,1 99,2 89,8 94,0 91,7 94,5 91,1 92,7 99,1 98,8
85+ 98,6 94,8 99,3 84,2 95,3 94,4 95,6 83,3 89,8 96,6 100,0
Примечание: тёмным фоном выделены ячейки, где доля России составляет более 90%.
Источник: рассчитано авторами по данным Росстата.
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купность всех рассмотренных нами показа-
телей, которые стандартизируем методом 
z-оценки (рис. 1).

Исходя из  построенной дендрограм-
мы, дадим характеристику следующим 
кластерам.

1. Чукотский АО —  выделяется по целому 
ряду показателей: 1) миграционный приток 
в  большей части возрастных групп —  от  0 
до 15 и от 20 до 54 лет; 2) самая высокая мо-
бильность населения среди регионов Даль-
него Востока; 3)  наиболее выраженными 
результатами миграции являются сокра-
щение населения в возрастах 15–19 и стар-
ше трудоспособного возраста; 4)  наиболее 
сильное влияние на  возрастную структуру 
населения миграция оказывает за счёт этих 
изменений, но также за счёт притока насе-
ления в трудоспособных возрастах; 5) доля 
внутрироссийских перемещений населе-
ния высока, но  снижается в  трудоспособ-
ных возрастах.

2. Забайкальский край и Еврейская АО —  
эти регионы характеризуют: 1)  миграци-
онная убыль населения во всех возрастных 
группах, кроме 20–24  лет; 2)  в целом низ-
кая мобильность населения с  максимумом 
в  возрастном диапазоне 15–24  лет; 3)  вы-
сокая эффективность миграции, показате-
ли которой уменьшаются в  младших тру-
доспособных возрастах и вновь увеличива-
ются вместе с возрастом населения; 4) наи-
большее влияние миграции на возрастную 
структуру населения за счёт его сокращения 
в  молодых возрастах 15–19 и  24–34  года; 
5)  максимальная среди регионов Дальнего 
Востока доля внутрироссийских перемеще-
ний во всех возрастах.

Рис. 1. Дендрограмма регионов ДФО
Fig. 1. Dendrogram of the subjects of the Far Eastern Federal District

Источник: расчёты авторов в IBM SPSS.
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3. Республика Саха (Якутия), Камчатский 
край, Магаданская и Сахалинская области —  
эти регионы: 1) сильно дифференцированы 
по  показателям миграционного прироста: 
от  абсолютного лидера Якутии, через Кам-
чатку, где прирост достигается в возрастных 
интервалах 0–4 и  20–34  лет и  до  Магадан-
ской и Сахалинской областей, где основной 
прирост обеспечивает группа 20–24  года 
и в целом наблюдается значимая миграци-
онная убыль; 2) во всех регионах наблюдает-
ся высокая мобильность населения в возрас-
тах от 15 до 35–39 лет; 3) миграция приводит 
к выраженной убыли населения в возрастах 
от 55 лет и старше; 4) наибольшее влияние 
на  возрастную структуру населения мигра-
ции оказывает в диапазонах 15–19 (убыль) 
и  20–24  года (прирост); 5)  сравнительно 
небольшая доля внутрироссийских переме-
щений, которая достигает своего минимума 
в трудоспособных возрастах.

4. Республика Бурятия, Приморский и Ха-
баровский края, Амурская область —  эти ре-
гионы отличают: 1)  наибольшая миграци-
онная убыль населения по всех возрастных 
группах (кроме молодёжи 20–24 года и 15–
19 лет в Хабаровском крае); 2) средняя мо-
бильность населения, которая повышает-
ся в интервале 15–34 года; 3) как наиболее 
выраженный эффект миграции —  сокра-
щение населения в  пенсионном возрасте; 
4) сравнительно небольшое влияние мигра-
ции на  возрастную структуру постоянно-
го населения; 5) значительная доля России 
в  перемещениях населения, которая осо-
бенно высока в возрастах младше и старше 
трудоспособного.

Интерпретируя полученные результа-
ты, с  опорой на теорию жизненного пути 

[7] можно сформулировать ряд гипотез. 
Так, большинство регионов Дальнего Вос-
тока вне зависимости от результативности 
миграционных процессов объединяет вы-
бытие молодёжи 15–19  лет предположи-
тельно для получения образования, при-
ток населения в молодом трудоспособном 
возрасте (20–24  года) предположительно 
с целями трудоустройства и интенсивный 
отток мигрантов предпенсионного и пен-
сионного возраста после завершения тру-
довой деятельности, что может быть свя-
зано с  неблагоприятными климатически-
ми условиями.

Некоторые регионы ДФО (Приморский 
и  Хабаровский края) выступают как свое-
го рода транзитные пункты, куда прибыва-
ет и  откуда выбывает значительное коли-
чество населения, особенно в молодых тру-
доспособных возрастах (большой миграци-
онный оборот), причём приток в во многом 
компенсирует отток населения (низкая эф-
фективность миграции), за  исключением 
пенсионных возрастов, в  которых населе-
ние покидает регионы безвозвратно. В силу 
большой численности постоянного насе-
ления, влиянием миграции на  возрастную 
структуру невелико (небольшая интенсив-
ность миграции). Такие регионы привлека-
ют не только российских граждан, но и ино-
странных мигрантов, преимуществен-
но в трудоспособном возрасте и,  вероятно, 
прибывающих с целью трудоустройства. Для 
проверки этих гипотез планируется продол-
жить исследования с привлечением массива 
данных о распределении мигрантов по воз-
растам, причинам смены места жительства 
и территориям выхода и вселения.
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Abstract. The relevance of the research is due to the large role of migration in population formation 
in the Far East of Russia against the background of its continuing decline. Quantitative and 
qualitative analysis of target groups including certain age groups of the permanent population and 
migrants increases the effectiveness of migration policy enhancing its targeting. The article is based 
on a  demographic approach, which allows us to assess changes and the relationship of the main 
demographic characteristics of different categories of the population of the Russian Far East. The 
purpose of the research is to study the age profile of migrants and the impact of migration on the 
age structure of the permanent population of the regions of the Far East at the present stage. The 
empirical base is the array of secondary data from Rosstat for 2018–2022 with details by age, subjects 
of the Far Eastern Federal District and territories of the origin and destination of migrants. To process 
the data, the authors use statistical methods: analysis of absolute and relative values, calculation 
of coefficients, cluster analysis. The selected groups of regions reflect general trends and specific 
features in the migration of population in different ages: the level of territorial mobility, volumes 
and directions of movements, the effectiveness of these processes, the degree of their influence on the 
age structure of the resident population. The results obtained made it possible to identify regional 
features of the migration age profile in the Far Eastern Federal District and assess its role in the 
formation of the permanent population, as well as formulate a number of hypotheses regarding the 
likely factors determining the intensity and directions of population movements of different age groups 
in the considered regions of the Far East. It is shown that most regions, regardless of the effectiveness 
of migration processes, are united by the departure of young people aged 15–19 years, the influx of 
the population at young working age (20–24 years and older), and the intensive outflow of migrants of 
pre-retirement and retirement age after completion of their working career.
Keywords: migration, resident population, age structure, cluster analysis, regional characteristics, 
Far East.
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Аннотация. В статье рассматривается становление и развитие основных направлений ис-
следований рождаемости населения в СССР в 1960-е —  1980-е гг., когда после свёртывания 
в 1930-х-1950-х гг. изучения демографических проблем (руководители государства опасались, 
что в ходе таких исследований будут выявлены тяжёлые демографические последствия соци-
альных потрясений первых десятилетий советской власти) оно вновь интенсифицировалось. 
В  работе показаны историческая преемственность данного процесса, проблемы, которые 
ставились на разных его этапах, формирование новых подходов и методов изучения рождае-
мости. В научных трудах, касающихся рассматриваемого нами времени, обобщённо описаны 
тенденции рождаемости в Советском Союзе. В качестве концептуальной основы использо-
вался социалистический закон народонаселения. Однако в дальнейшем стало очевидно, что 
с его помощью нельзя объяснить новые тенденции в воспроизводстве населения и учёные ста-
ли работать над другими теоретическими подходами, в том числе, методологией демогра-
фического перехода. В 1970-е гг. был осуществлён научный сдвиг в рассматриваемой области, 
был опубликован ряд трудов, оставивших заметный след в изучении рождаемости. В 1980-е 
гг. активность изучения рождаемости и репродуктивного поведения несколько уменьшилась, 
в том числе из-за ограничений, наложенных на количество публикуемых статистических по-
казателей. В целом, в рассматриваемый период проведена большая и кропотливая работа 
по исследованию рождаемости, в опубликованных статьях и монографиях проанализированы 
её количественные и качественные параметры.
Ключевые слова: историография, демография, рождаемость, социалистический закон на-
родонаселения, СССР.
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Введение

В период с 1930-х до конца 1950-х гг. ин-
тенсивность изучения демографических 
проблем заметно снизилась. Руководите-
ли государства опасались, что в ходе таких 
исследований будут выявлены тяжёлые де-
мографические последствия социальных 
потрясений первых десятилетий советской 
власти. Количество учёных, занимавших-
ся вопросами воспроизводства населения, 
сократилось, а  демография стала рассма-
триваться как ответвление статистической 
науки. Однако потребность в  профессио-
нальном анализе демографических про-
цессов постоянно росла, особенно сильно 
она ощущалась в  хозяйственном планиро-
вании. После Всесоюзной переписи 1959 г., 
которая была проведена впервые за 20 лет, 
и увеличения количества публикуемой ста-
тистической информации демографиче-
ские исследования вновь активизирова-
лись. Интенсификация научных изысканий 
совпала по  времени со  снижением уров-
ня рождаемости и  повышением смертно-
сти в  стране. При этом представители на-
учного сообщества помнили судьбу ста-
тистиков сталинского периода и  подходи-
ли к изучению воспроизводства населения 
предусмотрительно.

Государство стало подчёркивать важ-
ность демографических исследований, ко-
торые, однако, не  должны были выходить 
за  пределы определённых рамок, напри-
мер, в  них не  могла содержаться критика 
недостатков социалистического строя или 
проводимой государственной политики. 
В 1963 г. вышла статья «О двух забытых об-
ластях социологических исследований», на-
писанная Б. И. Смулевичем и  опубликован-
ная в  журнале «Коммунист» [1, с.  81–87]. 
В  ней учёный призвал возродить две нау-
ки —  социальную гигиену и  демографию, 
позволявшие оценить степень влияния со-
циальной системы на жизнь человека. Они 
должны были, кроме выполнения позна-
вательных функций, играть важную роль 
в  борьбе с  буржуазной идеологией. В  ка-
честве примера недостаточного развития 
демографических исследований в  нашей 

стране, автор привёл данные об участниках 
состоявшегося в 1954 г. международного де-
мографического конгресса, где в составе со-
ветской делегации оказалось лишь три че-
ловека (из 600), тогда как США были пред-
ставлены 90 докладчиками [1, с. 86].

Результаты исследования

За период с 1960-х до 1980-х гг. были рас-
смотрены многие аспекты воспроизводства 
населения. Библиографии изданных мо-
нографий, сборников статей, защищённых 
диссертаций по вопросам, связанным с на-
селением, были составлены сотрудниками 
Центра по  изучению проблем народонасе-
ления МГУ [2–7]. В  статье автор не  ставит 
своей целью проанализировать все издан-
ные работы, и  рассмотрит лишь те  из  них, 
которые, по  его мнению, внесли суще-
ственный вклад в  развитие исследований 
рождаемости.

Научные труды, касающиеся рассматри-
ваемого нами времени, появились в 1960-х 
гг.: в них сжато и обобщённо описаны тен-
денции рождаемости в  СССР [8; 9]. По  со-
ветской традиции, которая восходит к  до-
военному периоду, в качестве концептуаль-
ной основы использовались постулаты со-
циалистического закона народонаселения. 
Ещё на  рубеже 1920–1930-х гг. произошёл 
резкий разрыв с теоретическим наследием 
дореволюционных российских демографов, 
стали подвергаться усиленной критике тру-
ды зарубежных учёных. Подход к изучению 
воспроизводства населения стал полностью 
марксистским. Краеугольным положением 
этого подхода стал тезис о том, что «всяко-
му особенному историческому способу про-
изводства в действительности свой ственны 
свои особенные, имеющие историческое 
значение, законы населения» [10, с.  646]. 
Отталкиваясь от него, советские учёные до-
казывали, что при социализме тенденции 
воспроизводства населения были полно-
стью противоположны тем, что наблюда-
лись в  капиталистических странах. Имен-
но поэтому в СССР должны были быть вы-
сокая рождаемость и интенсивный рост на-
селения [11, с. 174–175; 12, с. 8–9; 13, с. 211–
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212]. До  начала 1960-х гг. эти утверждения 
воспринимались как должные, не  требую-
щие особых доказательств. Например, та-
кие видные теоретики в  этой области как 
А. А. Дольская и Б. И. Смулевич доказывали, 
что социалистическое общество не  только 
обеспечивает возможности для рациональ-
ного и полного трудоустройства всего насе-
ления, но также и его расширенное воспро-
изводство [14; 15]. Дальнейшие события по-
казали некоторую поспешность подобных 
утверждений.

Продолжающееся интенсивное промыш-
ленное и  городское развитие в  стране, ак-
тивизация социальной политики, которые 
сопровождались качественными сдвига-
ми в характеристиках населения, не могли 
не повлиять на его рождаемость. В этой свя-
зи сначала Б. Ц. Урланис, а затем и М. Я. Со-
нин, не отказываясь в принципе от социа-
листического закона народонаселения, ста-
ли немного иначе трактовать его ключевые 
положения. Так, Б. Ц. Урланис стал говорить 
о  «непрерывном увеличении продолжи-
тельности жизни и интенсивном росте на-
селения» [16, с. 48–51]. К такой интерпрета-
ции закона стал близок П. Г. Подъячих, ко-
торый указывал на постоянный и быстрый 
рост населения [9, с. 3]. М. Я. Сонин в рабо-
те, вышедшей в  1965  г., высказывался бо-
лее сдержанно, говоря о  «прогрессивных 
в  сравнении с  капитализмом изменени-
ях процесса воспроизводства на основе си-
стематического подъёма жизненного уров-
ня народа» [17, с. 22–23]. В середине 1960-х 
гг. тенденция падения рождаемости в СССР 
стала очевидной. В  ответ советские демо-
графы попытались объяснить это явление 
в рамках старых теоретических воззрений. 
Было выдвинуто предположение, получив-
шее в  дальнейшем широкое распростра-
нение, что это снижение было временным 
и вызвано причинами, которые в будущем 
прекратят своё действие. К ним, например, 
были отнесены дефицит жилья или дет-
ских садов, различия в  численности муж-
ского и женского населения (например, [18, 
с. 17]). В то же время уменьшение рождае-
мости продолжало рассматриваться как яв-
ление присущее только капиталистическо-

му обществу. Итак, изменения в теоретиче-
ских взглядах учёных происходили посте-
пенно, шаг за шагом.

Вопросы методологии и  практическо-
го применения социалистического закона 
народонаселения были обсуждены в  ноя-
бре 1966 г. на Всесоюзном симпозиуме, по-
свящённом проблемам марксисткой тео-
рии народонаселения [19]. Однако найти 
приемлемых ответов на  поставленные во-
просы не  удалось. Не  решаясь полностью 
от  отказаться от  социалистического зако-
на народонаселения, часть учёных переста-
ла связывать способ производства с  демо-
графическими процессами, признав таким 
образом, что на рождаемость могут оказы-
вать воздействие и другие факторы. Таким 
путём, например, пошли Я. Н. Гузеватый 
и В. А. Болдырев [20; 21, с. 9–22]. Коллектив 
исследователей под руководством Д. И. Ва-
лентея стал разрабатывать общую теорию 
населения [22]. В  условиях кризиса рожда-
емости встал вопрос о том, каковы должны 
быть её минимальные размеры для сохра-
нения удовлетворительных темпов разви-
тия советского общества. В  этой связи по-
явилась концепция «оптимума населения», 
положения которой стал развивать видный 
советский демограф А. Я. Боярский.

Понимая, что теоретические вопросы 
не могут быть быстро решены, часть учёных, 
формально оставаясь в  рамках прежней те-
ории, перешла к  практическому изучению 
проблемы. Так, в  работе Б. Ц. Урланиса рож-
даемость в СССР была рассмотрена, начиная 
с  дореволюционного периода. Учёный опи-
сал и систематизировал факторы рождаемо-
сти, что стало важным шагом на пути изуче-
ния процессов воспроизводства. Это знание 
облегчило исследование демографических 
тенденций и  помогло интерпретировать 
результаты многочисленных социологиче-
ских обследований, которые были проведе-
ны в дальнейшем. Причины ограничения ко-
личества детей в семьях проанализированы 
Е. А. Садвокасовой: она пришла к  значимо-
му для того времени выводу, что репродук-
тивное поведение женщин в Советском Со-
юзе и в ведущих капиталистических странах 
имеет немало общего [23; 17].
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После снижения рождаемости в 1960-е гг. 
возникло предположение, что это связано 
с «ямой» в возрастной структуре населения, 
возникшей в  результате Великой Отече-
ственной вой ны, когда количество рожде-
ний упало до  минимума, что, в  свою оче-
редь, негативно отразилось на  количестве 
женщин, позднее вступивших в  репродук-
тивный возраст. А. Г. Волков в  статье опро-
верг это предположение и пришёл к выво-
ду, что главной причиной сокращения стало 
расширение практики внутрисемейного ре-
гулирования рождаемости в  это время [24, 
с. 171–183]. Не менее интересным стал вто-
рой его вывод о том, что тезис о вероятном 
повышении рождаемости в  социалисти-
ческом обществе не  является корректным 
и  возник вследствие слабого концептуаль-
ного понимания демографических процес-
сов и их слабой изученности [24, с. 171–172].

Итак, учёным в  1960-е гг. удалось до-
стичь скромных успехов в  изучении темы. 
Тем не  менее, были намечены пути даль-
нейших исследований, которые, прежде 
всего, заключались в анализе характера за-
висимости рождаемости от  внешних фак-
торов, в  том числе от  уровня благосостоя-
ния семьи, объяснении её территориальных 
и  социально- классовых различий, опреде-
лении её дальнейшего генезиса. В 1960-е гг. 
появились первые публикации, посвящён-
ные этим вопросам. Заметным был про-
гресс в  использовании методов исследова-
ния (статистических и  математических), 
которыми отечественные демографы бы-
стро овладели.

В  следующем десятилетии демографы 
перешли к  углублённому изучению темы. 
В результате можно говорить о том, что был 
осуществлён серьёзный научный прорыв, 
опубликован ряд трудов, в  которых были 
найдены ответы на  многие из  поставлен-
ных вопросов. Полезной оказалась методи-
ка изучения репродуктивных норм и  уста-
новок. При таком подходе рождаемость 
рассматривалась как результат конкрет-
ного социального поведения, на  которое 
оказывают воздействие внешние причи-
ны. В этом отношении на советских учёных 
определённое влияние оказали взгляды 

ведущих западных экономистов, которые 
считали, что дети занимали важное место 
в структуре потребностей семьи, но в усло-
виях современного развитого общества их 
значение снизилось. На первые роли стали 
выходить другие потребности, на  удовлет-
ворение которых семьи затрачивали мно-
го сил и  времени (приобретение дома или 
автомобиля), что привело к сильному огра-
ничению количества детей в семьях [25; 26].

В  совместной монографии А. Г. Харче-
ва и  С. И. Голода кратко рассмотрено вли-
яние профессионального статуса женщин 
на внутрисемейные отношения, в том числе 
количество заводимых детей [27]. Важность 
изучения такой зависимости определялась 
тем, что именно в 1960-е гг. произошёл рез-
кий рост женской занятости, и  ряд демо-
графов в  этом усматривали главную при-
чину снижения рождаемости. Положения 
авторов монографии в целом подтвердили 
справедливость такого тезиса [27, с. 87–88].

В  монографии В. А. Беловой и  Л. Е. Дар-
ского предпринята попытка выявить меха-
низмы влияния социально- экономических 
факторов на рождаемость при помощи со-
циологических методов. Для этого был 
привлечён новый источник демографиче-
ских сведений —  специальные обследова-
ния мнений. Исследователи пришли к  вы-
воду, что в современном мире большинство 
рождений является результатом сознатель-
ного демографического поведения. Послед-
нее в  свою очередь определяется демогра-
фическими установками, которые форми-
руются под влиянием жизненного опыта 
личности. Таким образом, внешние условия 
влияют на рождаемость не напрямую, а по-
средством определённых установленных 
норм в сознании. Эти установки как раз яв-
ляются объектом социологических иссле-
дований [28]. Основу монографии состави-
ли данные, накопленные в ходе двух круп-
ных анкетных обследований об идеальном 
и  ожидаемом числе детей, проведённых 
во  второй половине 1960-х годов. В  сво-
ей монографии В. А. Белова более подроб-
но описала методики проведения и анализа 
материалов социологических опросов [29]. 
При этом сделана попытка понять движу-
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щие силы сокращения рождаемости через 
включение в  анкету вопросов о  причинах, 
которые мешали семьям заводить больше 
детей. То есть учёные попытались подтвер-
дить гипотезу о «мешающих» факторах вы-
сокой рождаемости, которая по  укоренив-
шейся традиции все ещё считалась нормой 
для советского общества.

В работе В. А. Беловой и Л. Е. Дарского на-
шла подтверждение тесная связь рождае-
мости и её факторов. Менее образованные 
женщины, рабочие семьи, семьи с  низким 
доходом имели самые высокие показате-
ли идеального и  ожидаемого числа детей. 
Л. Е. Дарский много времени посвятил раз-
работке методов демографического изуче-
ния семьи. В  его монографии нашли отра-
жение результаты этой работы, были по-
строены таблицы плодовитости и  брачно-
сти для 1940-х —  1950-х годов [30]. Учёный 
подверг критике некоторые из  существо-
вавших математических методов изучения 
воспроизводства населения, предложил но-
вые модели его изучения. Книга насыще-
на расчётами и сложна для понимания: ав-
тор сам признавал, что её научный уровень 
требует определённой демографической 
подготовки.

Крупным научным событием стал вы-
ход монографии Р. И. Сифман. Автор впер-
вые в  отечественной практике использо-
вала реальные (а  не  условные) поколения 
в качестве объекта анализа, что стало важ-
ным этапом в истории изучения темы [31]. 
Подобный инструментарий приняли на во-
оружение и  другие учёные. Учёный широ-
ко использовала данные социологических 
обследований, собранные за  несколько лет 
(1960, 1967 и  1968  гг.), сконцентрировав-
шись на  изучении таких аспектов пробле-
мы, которые прежде ещё не получали долж-
ного освещения. Так, ей удалось определить 
в какой мере в современных условиях воз-
раст вступления в брак влияет на плодови-
тость. Она пришла к  важному выводу, что 
именно распространение внутрисемейно-
го регулирования стало ключевым услови-
ем снижения числа рождений, хотя возраст 
начала брачной жизни и не утратил полно-
стью своего значения. Р. И. Сифман проана-

лизировала и охарактеризовала сложивши-
еся к  тому времени заметные территори-
альные различия в  рождаемости, выдели-
ла группы республик с её высоким и невы-
соким уровнем, отметив начало процесса 
некоторого ограничения размеров семей 
в Средней Азии и Закавказье. Учёный отме-
тила ещё одну важную характеристику де-
мографического развития того времени —  
начавшийся процесс сближения показате-
лей рождаемости в  разных образователь-
ных и социальных группах.

Осознание того, что изучение такой 
сложной и  многоаспектной темы как рож-
даемость не  может быть сведено к  одно-
кратному исследованию, привело демо-
графов к  необходимости проводить регу-
лярные социологические обследования. 
По данным опроса 347,3 тыс. женщин в воз-
расте от 18 до 59 лет, проведённого в 1972 г., 
была опубликована коллективная моногра-
фия «Сколько детей будет в  советской се-
мье». В  содержательном плане анкетный 
лист отличался тем, что он носил больше 
практический, чем теоретический характер 
и в него был включён вопрос только об ожи-
даемом числе детей. Также из  него был 
убран список причин, мешающих женщи-
нам заводить детей. Многие выводы, сде-
ланные ранее, нашли своё подтверждение: 
переход к двухдетной семье в СССР в 1970-е 
гг. стал доминирующей тенденцией. В рабо-
те сделана серьёзная попытка определить 
степень дифференциации рождаемости 
по типам городских поселений. Учёт данно-
го фактора имел большое значение в связи 
с опережающим ростом населения крупных 
городов [32, с. 75].

Среди опубликованных трудов это-
го времени следует отметить моногра-
фию В. А. Борисова, который одним их пер-
вых решил обсудить вопросы терминоло-
гии, отметив, например, различия в  смыс-
ловой нагрузке понятий «рождаемость» 
и  «общий коэффициент рождаемости» [33, 
с. 10]. И одним из первых советских демо-
графов определённо высказался, что со-
кращение рождаемости является всеобщей 
тенденцией, не  зависящей от  обществен-
ного строя. В  ходе разработки теоретико- 
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методологических аспектов проблемы учё-
ный пришёл к  выводу о  необходимости 
включения в  демографию термина «есте-
ственная рождаемость», которая означа-
ла физиологически максимальный её уро-
вень. Отталкиваясь от естественной рожда-
емости, которая составляла по его расчётам 
10–12 детей на одну женщину, им были рас-
считаны предполагаемые масштабы вну-
трисемейного ограничения деторождений 
в  СССР и  республиках. Данная методика, 
несмотря на определённые плюсы, не полу-
чила широкого распространения.

В  1960-е —  1970-е гг. все больший инте-
рес вызывали этнодифференцированная 
рождаемость и её факторы. Данный аспект 
проблемы уже затрагивался Р. И. Сиф-
ман, В. А. Борисовым и  другими учёными, 
но в основном он рассматривался не в на-
циональном, а  территориальном разрезе. 
Наиболее детально этнические различия 
в  рождаемости были исследованы в  рабо-
те Г. А. Бондарской [34]. Учёный смогла изу-
чить её тенденции у большей части народов 
СССР. Ключевой вывод её монографии со-
стоит в том, что распространённость боль-
ших патриархальных семей, высокая цен-
ность браков, традиции раннего замуже-
ства и многодетности, низкий социальный 
статус женщин исторически были присущи 
всем народам, и  их нельзя воспринимать 
в качестве национальных черт. Таким обра-
зом, высокая рождаемость зависит от исто-
рического, социально- экономического 
и  культурного развития этносов, иначе го-
воря, конкретного этапа демографического 
развития, на котором они находятся. Следо-
вательно, повышение уровня образования 
и урбанизации, развитие средств массовой 
коммуникации и  пространственной мо-
бильности будут способствовать демокра-
тизации семейной жизни, а затем и посте-
пенному сокращению интенсивности де-
торождений. На  наш взгляд, по  своему со-
держанию, выводам, разнообразию источ-
ников, её работа является одной из лучших 
по данной теме.

В 1970-е гг. было издано несколько сбор-
ников статей, в которых затрагивались раз-
личные аспекты изучаемой темы, в основ-

ном, социально- экономические послед-
ствия сокращения числа детей в семьях (на-
пример, [35; 36]). Большой интерес и ожив-
лённую научную дискуссию вызвал выход 
в  свет монографии А. Г. Вишневского [37]. 
Основа для возникновения теории демо-
графического перехода была заложена пре-
дыдущими исследованиями, в  которых 
была доказана высокая схожесть демогра-
фических процессов в  западных странах 
и  в  СССР, например, наличие значитель-
ных социально- образовательных и имуще-
ственных особенностей в  рождаемости, её 
сокращение в  процессе индустриализации 
общества. Одновременно с  этим стал оче-
виден кризис интерпретаций социалисти-
ческого закона народонаселения, который 
не  мог объяснить новых тенденций в  вос-
производстве населения или существова-
ние большого разнообразия в  показателях 
рождаемости в  странах социалистического 
лагеря и даже внутри СССР, хотя обществен-
ный строй вроде бы был одинаковым. Итак, 
прямое противопоставление законов на-
родонаселения при капитализме и  социа-
лизме оказалось в научном плане малопро-
дуктивным. Одновременно с этим попытки 
сформулировать законы народонаселения 
при феодализме или рабовладельческом 
строе тоже оказались не вполне удачными.

Отход от формационной трактовки про-
цессов воспроизводства стал следствием 
сложившейся ситуации в  советской демо-
графической науке. Однако следует учиты-
вать специфику её развития и сильное вли-
яние коммунистической идеологии на  ми-
ровоззрение учёных того времени. Имен-
но поэтому, концептуальные идеи, выдви-
нутые А. Г. Вишневским, оказались нова-
торскими. Взамен формационной трактов-
ки учёный предложил иную периодизацию 
смены типов воспроизводства населения 
(архетип, традиционный и  современный). 
Смена одного типа другим происходит 
в  результате крупных исторических собы-
тий в  жизни общества. Переход от  архети-
па к традиционному типу произошёл в ре-
зультате неолитической революции, то есть 
перехода от  присваивающей к  производя-
щей экономике. Вторая демографическая 
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революция произошла в  результате заме-
ны аграрной экономики на  индустриаль-
ную. Сначала происходит снижение смерт-
ности, а  затем и  рождаемости. В  результа-
те общество переходит от высоких показа-
телей рождаемости и смертности к низким. 
Судя по тексту книги, одним из самых труд-
ных моментов для автора было обоснова-
ние универсальности и  всеобщности это-
го процесса и  интерпретация специфики 
стран с социалистическим строем. Характер 
и этапы демографического перехода в СССР 
были позже рассмотрены в  коллективной 
монографии «Воспроизводство населения 
СССР» (1983  г.), а  также кратко —  в  книге 
«Население СССР за 70 лет» (1988 г.). Пере-
ход от  формационной теории к  методоло-
гии демографического перехода вызвал со-
противление у  части учёных, но  при всех 
дискуссионных моментах именно послед-
ней было суждено сыграть большую роль 
в дальнейших исследованиях.

В  следующем десятилетии активность 
изучения рождаемости и  репродуктив-
ного поведения несколько уменьшилась, 
в  том числе из-за ограничений, наложен-
ных на  количество публикуемых статисти-
ческих показателей. В монографии А. И. Ан-
тонова сделан упор на  изложении теории 
репродуктивного поведения [38]. С этой це-
лью учёный привлёк данные не только соб-
ственно демографии, но  и  экономики, со-
циологии, психологии и других дисциплин. 
В  своей книге он рассмотрел, как измене-
ние социально- экономических условий по-
влияло на потребность семей в детях. У этой 
потребности, утверждал учёный, существу-
ют свои собственные закономерности и ин-
тенсивность изменения, которые не  соот-
ветствуют социально- экономическим пере-
менам. Регуляция репродуктивного поведе-
ния осуществлялось с помощью трехсостав-
ного механизма: потребность в детях —  ус-
ловия её удовлетворения —  итоговое чис-
ло детей в семье. Скорость ослабления по-
требности в детях происходила постепенно 
и  медленнее, чем реальная интенсивность 
снижения числа детей в семье. В результате 
автор приходит к выводу, что изменение ус-
ловий жизни семьи и их влияние на рожда-

емость являются сильно преувеличенными. 
А. И. Антонов скептично относился к  пока-
зателю идеального числа детей, в котором, 
по  его мнению, содержался неправильный 
теоретический посыл о сохранившейся ещё 
у  населения высокой потребности в  детях, 
чего в  действительности уже не  было. Во-
обще систему предпочитаемого числа де-
тей он считал не  очень приспособленной 
к  определению характеристик репродук-
тивного поведения. Учёного также не удов-
летворяла концепция «мешающих» факто-
ров, не позволявших семьям заводить боль-
ше детей, которую он считал некорректной. 
Взамен он предложил перейти к изучению 
условий реализации потребностей в детях, 
то есть непосредственно стимулам, соглас-
но которым женщины вообще заводят пер-
вого, второго и так далее ребёнка, что тре-
бует более трудоёмких и подробных социо-
логических обследований.

В 1980-е гг. появляется новое направле-
ние в изучении темы —  психология рожда-
емости. Это направление активно развива-
лось и  продвигалось В. В. Бойко [39], кото-
рый отметил важность работы, проделан-
ной демографами в  предыдущий период, 
когда стали изучаться различные аспекты 
репродуктивного поведения населения. Од-
нако, по  его мнению, произошло непред-
намеренное вторжение демографов в  сфе-
ру психологии, что нанесло определённый 
вред практическим исследованиям. Новым 
и перспективным в его работе стало выде-
ление нескольких чисто психологических 
проблем, способствующих низкой рожда-
емости. Так, у единственных детей в семье 
было снижено чувство чадолюбия, что соз-
давало психологические основы для даль-
нейшего распространения малодетности. 
Рождение ребёнка часто ассоциировалось 
у родителей с неприятными воспоминани-
ями о трудностях его рождения и воспита-
ния. Именно поэтому большинство семей 
в зрелые годы не заводило детей, даже имея 
для этого все возможности. В. В. Бойко при-
шёл к выводу, что в таких условиях сохране-
ние и двухдетной семьи становиться слож-
ной проблемой. В этой связи демографиче-
ская политика должна быть нацелена на то, 
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чтобы облегчить рождение и  воспитание 
именно первенца.

А. Б. Синельников в своей книге проана-
лизировал связь рождаемости, брачности 
и  прочности браков [40]. Он пришёл к  за-
кономерному выводу, что влияние брачно-
сти на  интенсивность деторождений ока-
залось невысоким. Но позитивное влияние 
на нее могло оказать резкое снижение уров-
ня разводимости за счёт улучшения супру-
жеских взаимоотношений. Учёный, изучив 
итоги демографической политики государ-
ства в 1980-е гг., писал о том, что она была 
«скорее обоснована житейской логикой», 
чем результатами научных исследований. 
Более существенного и длительного эффек-
та можно было бы достичь, если бы матери-
альная помощь была интегрирована с  ме-
рами воздействия на общественное мнение, 
в результате которых удалось бы повысить 
потребность в детях и устойчивость браков. 
В  1980-е гг. рождаемость анализировалась 
также в  рамках изучения семейных отно-
шений (например, [41; 42]). Тематика рож-
даемости затрагивалась ещё в  нескольких 
работах (например, [43–46]).

* * *

В  заключение можно говорить о  том, 
что в  рассматриваемый период проведена 

большая и кропотливая работа по исследо-
ванию рождаемости. Изучение этой про-
блемы происходило поэтапно. В  1960-е гг. 
исследования рождаемости были вызваны 
практическими причинам, экономически-
ми нуждами государства. Однако уже тогда 
обнаружилось определённое расхождение 
между существующими концептуальными 
подходами (социалистический закон на-
родонаселения) и  реалиями демографиче-
ского развития советского общества. Прео-
доление этого разрыва потребовало време-
ни и определённой решимости со стороны 
учёных, которые смогли использовать кон-
цептуальные наработки ведущих западных 
демографов. В  опубликованных статьях 
и монографиях проанализированы количе-
ственные и  качественные параметры рож-
даемости, в  том числе в  городе и  на  селе, 
в различных районах страны. Учёными вы-
явлены главные факторы рождаемости, из-
учены её особенности у разных групп насе-
ления, проанализированы ключевые харак-
теристики репродуктивного поведения. Од-
нако на качество исследований в последнем 
советском десятилетии заметное влияние 
оказал дефицит статистических данных, на-
ступивший с середины 1970-х годов. В сле-
дующем десятилетии активность изучения 
проблемы несколько спала, упор был сделан 
на изучении её психологических аспектов.
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Abstract. The article examines the formation and development of the main areas of research on the 
birth rate of the population in the Soviet Union in the specified time frame. To this end, the historical 
continuity of this process and the problems that were posed at its various stages are shown. The 
formation of new approaches and methods for studying fertility is shown. The article analyzes the 
change in theoretical approaches, including the reasons for the transition from the socialist law of 
population to the methodology of demographic transition. Starting from the 1930s and up to the end 
of the 1950s, a detailed study of demographic issues was not welcomed by the state authorities for 
domestic political reasons. Research on demographic problems intensified only after the All- Union 
Census of 1959. The first works related to the period under consideration appeared already in the 
1960s. The research was carried out in the context of the socialist population law, according to which 
the birth rate in socialist countries should have been higher than in capitalist ones. In subsequent years, 
the nature of the development of demographic processes in the USSR called this to question. By the end 
of the 1960s, the study of fertility began to move more into the practical plane, and some scientists 
began to avoid theoretical issues. In the 1970s, the number of publications increased significantly. In 
this decade, works were published that left a deep mark on the history of the study of the problem. The 
monograph of A. G. Vishnevsky played an important role in the development of the theory of fertility 
research. The non-formational interpretation of the history of demographic processes was a big step 
forward in the Soviet demographic science. In the 1980s, work on the study of fertility was continued, 
although the intensity of research decreased somewhat. So, a large number of papers were published on 
fertility of the population in the period under review. Demographers were able to identify the key trends 
in fertility, but the lengthy discussions of the supporters of formational approach and demographic 
modernization in Soviet times affected the conceptual understanding of the processes that took place.
Keywords: historiography; demography, fertility; socialist law of population, the Soviet Union.
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Аннотация. Статья посвящена особенностям демографической политики КНР с  1949 
по 2023 годы. Автор на основе анализа данных переписей населения, законодательных актов 
и  результатов исследования китайских учёных выделяет три основных периода политики 
контроля над рождаемостью: 1)  с 1949  г. до  1970-х гг. отсутствие последовательной еди-
ной государственной политики в области деторождения; 2) с 1970-х гг. до 2015 г. ограниче-
ние рождаемости, реализация курса на однодетную семью; 3) с 2015 г. снятие ограничений 
на рождение второго, а с 2021 г. —  и третьего ребёнка в семье, стимулирование рождаемо-
сти. Планирование семьи благоприятно отразилось на экономическом развитии китайско-
го общества и улучшении качества жизни его граждан. Помимо положительных моментов 
современная демографическая ситуация КНР характеризуется и рядом проблем, из которых 
наиболее актуальны старение населения, дисбаланс в соотношении полов и сокращение доли 
людей трудоспособного возраста. Изменения в структуре населения вызвали изменения в де-
мографической политике КНР: переход от  антинатализма к  пронатализму. В  настоящее 
время государство концентрирует своё внимание на выработке комплекса законодательных, 
социально- экономических и культурно- просветительских мер, направленных на материаль-
ную поддержку семей с детьми, расширении сети дошкольных учреждений, увеличении про-
должительности декретного отпуска, пропаганду традиционных (конфуцианских) семейных 
ценностей. Размеры социальной помощи зависят от количества детей в  семье и расширя-
ются с рождением каждого последующего ребёнка. Автор полагает, что в будущем возможно 
не только увеличение мер стимулирования рождаемости, но и расширение помощи однодет-
ным семьям, концентрация внимания властей на улучшении качественных характеристик 
населения, что в  конечном итоге должно смягчить актуальные для китайского общества 
проблемы старения, дисбаланса полов и уменьшения доли людей трудоспособного возраста.
Ключевые слова: демографическая политика, демографический переход, антинатализм, 
пронатализм, новые формы семьи и брака, дисбаланс полов, старение населения.
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Демографическая политика 
КНР с 1949 по 2015 годы

От  качественных и  количественных ха-
рактеристик населения зависит мощь 
и процветание любого государства. В Китае 
на протяжении тысячелетий рост населения 
рассматривался как показатель увеличения 
военной мощи и  национального благосо-
стояния. С древних времён в  стране функ-
ционировала хорошо налаженная система 
учёта населения, данные которой использо-
вались при организации общественных ра-
бот, сборов налогов, что играло важную роль 
для сохранения социальной стабильности 
и  поддержания механизма функциониро-
вания государственного аппарата. Данные 
об учёте населения в Китае датируются ещё 
до  нашей эры и  встречаются на  панцирях 
черепах, костях животных, медных тренож-
никах [1, с. 14–24].

В 1949 г. была образована Китайская На-
родная Республика (КНР). В результате ши-
роких политических, социально —  эконо-
мических и  культурных преобразований 
произошло значительное снижение пока-
зателей смертности, увеличение продолжи-
тельности жизни при сохранении высоких 
показателей рождаемости. Уже к 1957 г. об-
щий коэффициент смертности уменьшил-
ся почти в два раза по сравнению с 1949 го-
дом. В  период с  1950 по  1970  гг. ежегодно 
рождалось от 20 до 30 млн человек 1. Населе-
ние выросло с 554 млн до 852 млн человек 2. 
Следует отметить, что Китай традицион-
но относится к многонаселённым странам. 
В 1820 г. доля китайского населения в мире 
составляла 35% [2]. Однако стремительный 
демографический рост в  условиях нали-
чия социально- экономических и  экологи-
ческих проблем (нехватка продуктов пита-
ния, одежды, жилья; безработица; ограни-
ченность природных ресурсов; загрязнение 
окружающей среды) послужили причиной 
принятия уже в  первой половине 1950-х 
гг. государственных мер по  ограничению 

1 За исключением периода стихийных бедствий и голода 
1959–1961 годов.
2 Краткий статистический справочник, 1983. —  Пекин, 
1983. —  С. 13. (на китайском языке)

рождаемости. В 1954 г. Министерство здра-
воохранения постановило не  препятство-
вать мерам по  предупреждению беремен-
ности и  ограничению рождаемости. Были 
организованы массовая пропаганда, рас-
пространение средств контрацепции, на-
учные исследования. В 1957 г. была опубли-
кована «Новая теория народонаселения» 
китайского экономиста Ма  Иньчу, в  кото-
рой автор выступал за необходимость кон-
троля численности населения. В 1964 г. соз-
дан Комитет по  планированию рождаемо-
сти, соответствующие структуры появились 
и на местах, снят и показан по всей стране 
научно- познавательный фильм «Как пла-
нировать рождаемость» 3. Однако из-за по-
литических кампаний того времени работа 
по ограничению рождаемости не была по-
следовательной, носила противоречивый 
характер —  речь идёт о политике «Большо-
го скачка» (1958–1961 гг.) и «Культурной ре-
волюции» (1966–1976 гг.).

В  1970-х гг. постепенно нарастал кон-
троль над численностью населения. В 1978 г. 
положение о  необходимости планово-
го деторождения (статья  53)  было включе-
но в  Конституцию КНР 4. Китай переходит 
к  более жёсткой политике планирования 
рождаемости, которая становится одним 
из ключевых элементов всего внутриполи-
тического курса страны в последующие де-
сятилетия. Её суть выражалась лозунгом: 
«Позже, реже, меньше», что означало от-
кладывание вступления в  брак; интервал 
между рождениями детьми свыше трёх лет; 
рождение не  более двух детей. Политиче-
ское руководство ставит цель привести чис-
ленность населения в соответствие задачам 
социально- экономического развития стра-
ны. Данная цель была прописана в Консти-
туции КНР 1982 г. (статья 25) 5. В 1980 г. был 
взят курс на  повсеместное распростране-

3 Демографическая политика Китая и  количествен-
ные изменения (1949–2010). —  URL: http://money.163.
com/special/renkouzhengcebianqian/ (дата обращения: 
07.04.23). (на китайском языке)
4 Конституция КНР 1978  года. —  URL: https://law.pkulaw.
com/chinalaw/c8492c76a860aeb0bdfb.html (дата обраще-
ния: 18.01.23). (на китайском языке)
5 Конституция КНР 1982  года. —  URL: https://law.pkulaw.
com/xianfa/5c498812eb87061ebdfb.html (дата обращения: 
18.01.23). (на китайском языке)
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ние однодетных семей. Статья  12 «Закона 
КНР о браке» 1980 г. гласила, что оба супру-
га обязаны были осуществлять планирова-
ние рождаемости 6. В 2001 г. впервые в исто-
рии Китая был принят «Закон о  демогра-
фии и  плановом деторождении». Согласно 
нему государство поощряло поздние браки 
и позднее деторождение, выступало за по-
литику однодетной семьи. В  то  же время 
в случае соответствия установленным зако-
ном условиям, допускалось рождение вто-
рого ребёнка, например, таким правом об-
ладали сельские жители, у которых первым 
ребёнком была девочка. Исключения дей-
ствовали и для национальных меньшинств. 
Конкретные методы осуществления плано-
вого деторождения определялись Собрани-
ями народных представителей (СНП) про-
винций, автономных районов, городов цен-
трального подчинения или их постоянны-
ми комитетами 7. Для достижения постав-
ленных демографических целей использо-
вался комплекс правовых, административ-
ных и экономических мер.

Отсутствие до 2001 г. Закона КНР о демо-
графии и  плановом деторождении, общий 
характер документов центральных властей, 
негативное отношение абсолютного боль-
шинства населения к ограничению рождае-
мости, экономическая слабость государства 
создали предпосылки для широкого приме-
нения силы на  начальном этапе (1970-е —  
1980-е гг.) осуществления демографиче-
ской политики и включение в состав отря-
дов планирования рождаемости военных. 
Военнослужащие оказывали помощь меди-
цинским работникам в проведении насиль-
ственных абортов и  стерилизации. Если 
женщина пряталась, то  могли задержать 
её мужа, грозя стерилизовать его, если она 
не  прекратит укрывательство. В  качестве 
наказания нарушителей плановых уста-
новок помимо наложения больших штра-
фов, отказа в медицинском обслуживании, 

6 Закон КНР о  браке 1980  года. —  URL: http://www.law-
lib.com/law/law_view.asp?id=44312 (дата обращения: 
20.01.23). (на китайском языке)
7 Закон КНР о  демографии и  плановом деторо-
ждении 2001  года. —  URL: https://law.pkulaw.com/
chinalaw/252f7ce51132230bbdfb.html (дата обращения: 
03.02.23). (на китайском языке)

невыдачи ребёнку продовольственной кар-
точки, даже имели место случаи сноса до-
мов [3, с. 56–70].

По  мере проведения с  1978  г. политики 
реформ и  улучшения качественных харак-
теристик населения (повышения уровня об-
разования и  медицинского обслуживания, 
расширения трудовой занятости женщин, 
совершенствования системы социального 
обеспечения, включая льготы и вознаграж-
дения за  соблюдение норм деторождения, 
роста доли городских жителей) всё боль-
ший акцент в  реализации демографиче-
ской политики делался на правовые и эко-
номические меры. Так, по сообщению газе-
ты «Жэньминь жибао», в  некоторых райо-
нах Нинся- Хуэйского автономного района 
за  стерилизацию и  отказ от  деторождения 
выдавали денежное вознаграждение в раз-
мере 3 тыс. юаней. К концу 2004 г. количе-
ство получивших вознаграждение семей 
достигло 11750 8.

Благодаря политике ограничения рож-
даемости Китаю удалось за очень короткий 
срок (чуть более 50  лет) совершить демо-
графический переход и вой ти в число стран 
с  низкими показателями рождаемости, 
смертности и естественного прироста насе-
ления. Необходимо отметить, что сокраще-
ние этих показателей характерно для боль-
шинства стран современного мира, однако 
КНР значительно отличается от них по мас-
штабам, темпам и  методам снижения —  
Китай стал первой страной, способной эф-
фективно контролировать численность бы-
стро растущего населения. Для того, чтобы 
понять масштаб произошедших демогра-
фических изменений, обратимся к  резуль-
татам Всеобщих переписей населения, ко-
торых в истории КНР было проведено семь 
(табл. 1).

Из данных таблицы видно, что к  1990  г. 
значительно замедляется рост численно-
сти населения, остаётся дисбаланс полов 
(105 мужчин на 100 женщин). В ХХI в. стра-
на вошла стареющим обществом: за 10 лет 
(с  2010 по  2020  гг.) количество пожилых 
(60+) выросло на  4,63 п. п. Быстрыми тем-

8 Жэньминь жибао, 27  марта 2005  года. (на  китайском 
языке)
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пами росло число людей, имеющих высшее 
и среднее специальное образование, сокра-
тилось количество неграмотных. Неуклон-
но увеличивается доля городского населе-
ния —  в 2020 г. горожане составили 64%.

Демографические проблемы 
Китая в XXI веке

Планирование семьи благоприятно от-
разилось на  экономическом развитии ки-
тайского общества и  улучшении качества 
жизни его граждан. Повысился социаль-
ный статус женщины, поскольку меньшее 
количество детей означает меньшую заня-
тость домашней работой и  большую воз-
можность для профессиональной деятель-
ности. В результате осуществления регули-
рования рождаемости меняются взгляды 
населения на  брак, рождение детей и  се-

мью. Поздний брак, поздние роды, меньше 
родов, более здоровые роды и малочислен-
ные семьи превратились в доминирующую 
тенденцию. Но помимо положительных мо-
ментов современная демографическая си-
туация в КНР характеризуется и рядом про-
блем, из  которых наиболее актуальны ста-
рение населения, дисбаланс в соотношении 
полов и сокращение доли людей трудоспо-
собного возраста.

Увеличение продолжительности жизни 
и демографическая политика китайского го-
сударства содействовали быстрому измене-
нию структуры населения в пользу старших 
возрастных групп. Как отмечал российский 
учёный Я. М. Бергер, демографическая поли-
тика Китая активизировала старение насе-
ления двояким образом: отсутствием огра-
ничения рождаемости в  1950-х гг. и  жёст-
ким ограничением рождаемости начиная 

Таблица 1
Сравнительные характеристики населения

Tablе 1
Comparative population characteristics

Показатель 1953 1964 1982 1990 2000 2010 2020
Общая численность, млн человек 582,6 694,58 1008,18 1133,68 1265,83 1339,72 1411,78

Среднегодовой прирост, млн человек 1,75 2,09 1,48 1,07 0,57 0,53
Соотношение полов (мужчин на 100 
женщин) 107,6 105,5 106,3 106,6 106,7 105,2 105,1

Возрастная структура (% от всего населения)

0–14 лет 36,28 40,69 33,59 27,69 22,89 16,6 17,95

15–64 года 59,31 55,75 61,5 66,74 70,15 74,53 63,35

65 лет и старше 4,41 3,56 4,91 5,57 6,96 8,87 13,5

Уровень образования (млн человек)

Среднее специальное и высшее 2,88 6,02 16,12 45,71 119,64 218,36

Среднее и техническое училище 9,12 66,48 91,13 141,09 187,99 213

Неполное среднее образование 32,35 178,28 264,65 429,89 519,66 487,16

Начальное образование 195,82 355,16 420,11 451,91 358,76 349,65

Неграмотные 233,27 229,96 180,03 85,07 54,66 37,75

Уровень неграмотности, % 33,58 22,81 15,88 6,72 4,08 2,67

Место проживания (город/село)

Городское население, млн человек 77,3 127,1 210,8 299,7 458,4 665,6 902,0

Сельское население, млн человек 505,4 567,5 797,4 834,0 807,4 674,2 509,8
Источник: всеобщие переписи населения КНР. —  URL: https://zh.wikipedia.org/zh-hans/ (дата об-
ращения: 07.07.23). (на китайском языке)
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с 1970-х гг. [4, с. 107]. Китай стал стареющим 
государством в 1999 году. К концу 2023 г. чис-
ленность населения в возрасте 60 лет и стар-
ше достигла 297  млн человек, в  том числе 
217  млн человек в  возрасте 65  лет и  стар-
ше, что составило 15,4% от  общей числен-
ности населения 9. Процесс старения населе-
ния в стране имеет особенности. Во-первых, 
увеличение доли людей старших возрас-
тов идёт очень быстрыми темпами, опере-
жая среднемировой показатель, составляю-
щий около 2%. Во-вторых, количество пожи-
лых в КНР больше, чем в какой-либо другой 
стране: каждый четвёртый человек в  мире 
в  возрасте старше 60  лет —  китаец. Значи-
тельную долю среди пожилых китайцев со-
ставляют люди в  возрасте 80 лет и  старше: 
в  2022  г. их было почти 40  млн человек 10. 
И,  в-третьих, Китай стал стареющим госу-
дарством, будучи страной с развивающейся 
экономикой. Как правило, проблема старе-
ния населения наиболее остро стоит в эко-
номически развитых странах.

Традиционно все обязанности по  ухо-
ду и  материальному обеспечению пре-
старелых родителей в  Китае возлагались 
на  семью. Однако по  мере социально- 
экономических преобразований и  увели-
чения численности пожилых, в  частности 
проживающих отдельно от своих детей, ки-
тайским обществом всё глубже осознаётся 
необходимость усиления поддержки этой 
категории граждан со стороны государства. 
В  2013  г. вступил в  силу закон КНР «О  за-
щите прав и интересов пожилых». С одной 
стороны, данный документ закрепляет обя-
занности семьи поддерживать и заботиться 
о своих пожилых родственниках, с другой, 
и  государство должно разделять эти обя-
занности. Так, согласно закону, членам се-
мьи следует заботиться о потребностях ста-
риков, нельзя плохо относиться к ним. Чле-
ны семьи, которые не живут вместе с пред-
ставителями старшего поколения, должны 

9 Премьер Госсовета КНР призвал к  высокачественному 
развитию услуг по  уходу за  пожилыми людьми. —  URL: 
https://russian.news.cn/20240826/d01bd5664276416291f6
b365b75f23e5/c.html (дата обращения: 23.09.24).
10 Доклад о  демографической ситуации в  Китае, 
2024  год. —  URL: https://mp.weixin.qq.com/s/ (дата обра-
щения: 01.02.2024). (на китайском языке)

часто навещать их. Работодатели обязаны 
гарантировать работникам отпуск для по-
сещения пожилых родственников, которые 
находятся на  иждивении у  них. Девятый 
день девятого месяца по лунному календа-
рю объявлен «Днём пожилых» 11.

Китайское руководство пытается облег-
чить бремя семьи путём реформы пенсион-
ного страхования, принятия мер по улучше-
нию деятельности органов низового самоу-
правления, призванных оказывать матери-
альную и  психологическую помощь стари-
кам, увеличению количества мест в  домах 
престарелых, созданию дополнительных 
рабочих мест для данной группы населения. 
С 2025 г. планируется постепенное повыше-
ние пенсионного возраста. Пока указанных 
мер недостаточно: в  стране имеет место 
неравномерность распределения социаль-
ных выплат по  старости, ежегодно возрас-
тает финансовая нагрузка на  работающее 
население в  сфере обеспечения функцио-
нирования фонда пенсионных выплат, се-
мья продолжает оставаться главным источ-
ником существования для большинства по-
жилых китайцев. Особенно трудно прихо-
дится пожилым на селе: их уровень жизни 
существенно отличается от  городских жи-
телей. Так в 2018 г. размер средней пенсии 
в  городе составлял 2896 юаней, на  селе —  
125 юаней 12. Ситуацию усугубляет массо-
вая миграция трудоспособного населения 
из села в город —  мигрантов несколько сот 
миллионов человек. Мигранты не могут по-
менять прописку и, соответственно, им за-
крыт доступ к  общественным услугам, ко-
торыми пользуются горожане. Пожилые 
родители и их внуки вынуждены оставать-
ся в  деревне, нередко испытывая бытовые 
трудности в условиях отсутствия должного 
ухода и внимания со стороны уехавших де-
тей. От того насколько эффективно государ-
ство будет решать сопровождающие старе-
ние населения проблемы, зависит степень 
11 Закон КНР «О  защите прав и  интересов пожилых 
людей». —  URL: https://www.gov.cn/flfg/2012–12/28/
content_2305570.htm (дата обращения: 15.07.23). (на  ки-
тайском языке)
12 Отчёт о  результатах исследования старения населе-
ния в  Китае, 2020  год. —  URL: https://www.caoss.org.cn/
UploadFile/pic/20229281791192316.pdf (дата обращения: 
22.08.2023). (на китайском языке)
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социальной стабильности и динамика раз-
вития страны в будущем.

С  начала 1980-х гг. в  КНР наблюдается 
диспропорция в  соотношении полов ново-
рождённых. Естественным считается соот-
ношение 105–106 мальчиков на 100 девочек. 
Согласно данным Государственного стати-
стического управления, в  1982  г. этот по-
казатель составил 108,5, в  1990  г. —  111,3, 
в 2010 г. —  116,9, в 2020 г. —  111,3 13. Перво-
начально китайские учёные полагали, что 
гендерный дисбаланс был вызван неточно-
стями в статистике: семьи скрывали рожде-
ние дочерей. Однако позже они вынужде-
ны были признать наличие данной пробле-
мы. Главной причиной дисбаланса полов 
новорождённых являются избирательные 
по  признаку пола искусственные аборты. 
Быстрый рост числа новорождённых маль-
чиков совпадает по  времени с  распростра-
нением в  стране ультразвукового метода 
внутриутробного определения пола ребён-
ка. В КНР законодательно запрещены опре-
деление пола ребёнка и последующий аборт. 
Однако на практике далеко не всегда удаёт-
ся контролировать соблюдение закона.

Следствием дисбаланса полов новоро-
ждённых в Китае является проблема нехват-
ки невест. Согласно данным Всеобщей пе-
реписи населения, в  2020  г. мужчин было 
больше, чем женщин на 34,9 млн, в возрас-
те от 20 до 40 лет —  на 17,5 млн 14. Диспро-
порция в  соотношении полов —  проблема 
для Китая отнюдь не новая. Китайский эт-
нограф Фэй Сяотун, исследуя в  1936  г. де-
ревню Кайсяньгун (провинция Цзянсу), от-
мечал, что доля девочек в возрастной груп-
пе до пяти лет необычайно низка —  на каж-
дые 100 девочек приходится 350 мальчиков. 
Только в 131 семье (37% от общего количе-
ства семей) в числе детей имелись девочки 
в возрасте до 16 лет [6, с. 32]. Главной при-
чиной этого был широко распространён-
ный в  традиционном китайском обществе 

13 Детское население Китая. —  URL: https://www.stats.gov.
cn/zs/tjwh/tjkw/tjzl/202304/P020230419425666818737.
pdf (дата обращения: 30.01.24). (на китайском языке)
14 Отчёт о  результатах исследования семьи и  брака 
в  Китае, 2022  год. —  URL: https://file.c-ctrip.com/files/6/
yuwa/0R71o120009dwkxcgE938.pdf (дата обращения: 
05.09.2023). (на китайском языке)

обычай умерщвления девочек. Тем не  ме-
нее, вопрос нехватки невест не  был столь 
остро актуален, как сейчас. Очевидно, од-
ним из  главных путей решения проблемы 
дисбаланса полов была женитьба парней 
на  девушках младшего поколения. Нельзя 
не принимать во внимание и факт наличия 
в старом Китае многочисленных вой н и вос-
станий, уносивших жизни большого коли-
чества мужчин брачного возраста, за  счёт 
чего соотношение полов выравнивалось.

Сегодня, когда по  численности каждое 
последующее поколение уступает пре-
дыдущему, вопрос гендерного дисбалан-
са не может быть решён естественным пу-
тём. Уменьшение количества женщин ве-
дёт к снижению рождаемости, к росту чис-
ла холостяков и  распространению, особен-
но среди сельского населения, таких крайне 
нежелательных для общества явлений, как 
высокая цена за  выкуп невесты, покупка 
жён, брачное мошенничество, кровосмеше-
ние, проституция, изнасилование, супруже-
ские измены, рост числа разводов. В совре-
менном китайском обществе наибольшие 
трудности в  создании семьи имеют сель-
ские мужчины с невысоким материальным 
достатком и городские женщины с высшим 
образованием и  высоким доходом. Свыше 
60% неженатых мужчин в  возрасте 30  лет 
и старше проживают в сельской местности, 
что касается незамужних женщин 30  лет 
и старше, то их большая часть сосредоточе-
на в  городе 15. Традиционный взгляд на  се-
мью, согласно которому мужчина занимал 
высокое социальное положение, а  женщи-
на —  низкое, сохраняется и  по  сей день, 
и препятствует заключению браков.

Помимо старения населения и  дисбалан-
са полов, в КНР за последнее десятилетие на-
блюдается сокращение численности людей 
трудоспособного возраста, что также являет-
ся следствием политики ограничения рожда-
емости. В 2023 г. доля трудоспособных граж-

15 Доклад о  демографической ситуации в  Китае, 
2024  год. —  URL: https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3N
zYwMzU1MQ==&mid=2247571848&idx=1&sn=5f665bd70
dcc94da227ed8d7812cd15c&chksm=cf23e638f8546f2eb3
aa89008e3ee9e3828a74ce85328257d9dde5352a0bc62a9
11085522c9e&scene=132&exptype=timeline_recommend_
article_extendread_samebiz#wechat_redirect (дата обраще-
ния: 01.02.2024). (на китайском языке)
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дан (в  возрасте от  16 до  59  лет) снизилась 
до 61,3% 16. Данные изменения структуры на-
селения оказывают отрицательное влияние 
на развитие экономики: снижается внутрен-
ний спрос, происходит спад производства, 
возрастает финансовая нагрузка на общество 
по  содержанию людей пенсионного возрас-
та. Считаем, что повышение качественных 
характеристик трудоспособного населения 
наряду с  активным внедрением передовых 
технологий (Китай занимает лидирующие 
позиции в области цифровизации и автома-
тизации производства) позволит уменьшить 
негативные последствия сокращения трудо-
вых ресурсов на экономику страны.

Переход от однодетной 
семьи к трёхдетной

С  целью смягчить обозначенные выше 
демографические проблемы руководство 
КНР в 2013 г. разрешило семьям, в которых 
хотя  бы один родитель из  однодетной се-
мьи, иметь двоих детей. В 2015 г. такое пра-
во получили все китайские семьи. Политике 
однодетной семьи, действовавшей в  тече-
ние 35 лет, был положен конец. В мае 2021 г. 
для того, чтобы улучшить структуру насе-
ления, активно отвечать на  вызовы старе-
ния населения и сохранить трудовые ресур-
сы, Политбюро ЦК КПК приняло решение 
разрешить всем семьям иметь троих детей. 
Менее чем за 10 лет происходит кардиналь-
ное изменение демографической политики 
КНР: переход от однодетной семьи к трёх-
детной, от антинатализма к пронатализму.

Однако снятие ограничений на  рождение 
детей пока не  привело к  желаемым резуль-
татам. Как видно из данных Всеобщих пере-
писей населения, в 2010 г. прирост населения 
составил 0,57%, а в 2020 г. —  0,53%. В 2015 г. 
рождаемость была меньше, чем в  2014  г., 
в  2016  г. этот показатель вырос на  7,9%, со-
ставив максимум с 2000 года. В последующие 
годы спад рождаемости продолжился 17. Со-

16 Китай объявил о первом с 1978 года повышении пен-
сионного возраста. —  URL: https://www.rbc.ru/politics/13
/09/2024/66e414099a79475cd5afe066 (дата обращения: 
25.09.2024).
17 Основные показатели Всеобщей переписи населения 
2020  года. —  URL: http://www.stats.gov.cn/sj/pcsj/rkpc/

гласно данным Государственного статисти-
ческого управления, в 2022 г. в КНР была за-
фиксирована естественная убыль населения: 
коэффициент естественного прироста со-
ставил –0,6‰, за  год население сократилось 
на  850 тыс. человек 18. В  2023  г. естественная 
убыль населения продолжилась и  составила 
2,08 млн человек, по сравнению с 2022 г. роди-
лось на 540 тыс. детей меньше. Причина это-
го, как уже было отмечено, обусловлена неу-
клонным снижением рождаемости. Суммар-
ный коэффициент рождаемости (СКР) нахо-
дится ниже уровня простого воспроизводства 
населения, в 2023 г. он был около 1. В 2024 г. 
ожидается небольшое увеличение численно-
сти населения, что связано с ослаблением ко-
роновирусных ограничений, ростом в 2023 г. 
количества заключённых браков и традици-
онной верой китайцев в  счастливую судьбу 
детей, рождённых в год Дракона.

В Китае сокращается доля женщин фер-
тильного возраста (15–49  лет). С  2021 
по 2022 гг. их стало меньше на 4 млн чело-
век 19. За годы реформ глубокие изменения 
произошли в  семейно- брачных отношени-
ях китайцев. Как мы уже писали, поздний 
брак, поздние роды, малое количество де-
тей в  семье стали доминирующей тенден-
цией. По  сообщению Министерства граж-
данских дел, в  2021  г. 7,6  млн пар вступи-
ли в  брак —  это самый низкий показатель 
за 36 лет. Как видно из данных диаграммы, 
за  пять лет коэффициент брачности суще-
ственно снизился (рис. 2). Почти половина 
регистрирующих брак (48,2%) —  это люди 
в возрасте 30 лет и старше. Средний размер 
семьи в 2022 г. сократился до 2,7 человека 20.

d7c/202303/P020230301403217959330.pdf (дата обраще-
ния: 21.07.23). (на китайском языке)
18 Число вступающих в  брак 8  лет подряд уменьшается, 
среди регистрирующих брак почти половину составляют 
люди в возрасте старше 30 лет. —  URL: https://m.cyol.com/
gb/articles/2022–09/01/content_b6wX5sLjq.html (дата об-
ращения: 28.12.2023). (на китайском языке)
19 Ван Пинпин. Численность населения немного снизи-
лась, количество городских жителей продолжает расти. —  
URL: http://www.stats.gov.cn/xxgk/jd/sjjd2020/202301/
t20230118_1892285.html (дата обращения: 06.07.23). 
(на китайском языке)
20 Отчёт о  результатах исследования семьи и  брака 
в  Китае, 2022  год. – URL: https://file.c-ctrip.com/files/6/
yuwa/0R71o120009dwkxcgE938.pdf (дата обращения: 
05.09.2023). (на китайском языке)



54 DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

Olesya V. Manukhina
POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

С  каждым годом в  китайском обществе 
увеличивается количество консенсуальных 
браков, неполных семей с одним родителем, 
«пустых гнёзд» (пожилые —  родители, жи-
вущие отдельно от детей), бездетных супру-
жеских пар (добровольно отказывающихся 
от  рождения детей), домохозяйств, состоя-
щих из  одного человека, экстерриториаль-
ных семей (семьи «выходного дня» —  в отли-
чие от прошлых лет, когда раздельное прожи-
вание супругов носило вынужденный харак-
тер (супруги были вынуждено работать в раз-
ных местах и остро не хватало жилья), сегод-
ня многие китайцы добровольно выбирают 
подобную форму отношений, что позволяет 
сохранить личную независимость и избежать 
однообразия в повседневной жизни).

Вся совокупность изменений, пережива-
емых китайской семьёй, говорит о том, что 
её классическая, традиционная модель пе-
рестаёт удовлетворять людей. Они ищут но-
вые её формы, менее жёсткие, чем прежде, 
дающие возможность организовать свою 
личную жизнь в  экономических, социаль-
ных и демографических условиях отличных 
от тех, в которых когда-то сложилась и функ-
ционировала традиционная семья с её куль-
том многодетности. Данные изменения ха-
рактерны для большинства стран. По  мере 
углубления процессов урбанизации и инду-
стриализации, увеличения доли лиц, име-

ющих высшее образование, постоянного 
совершенствования системы социального 
обеспечения преобладающими тенденция-
ми становятся снижение рождаемости и по-
вышение качества жизни. В Китае они уско-
рены политикой ограничения рождаемости 
и появлением поколения избалованных де-
тей из  однодетных семей (так называемое 
поколение «маленьких императоров»).

Ещё до  2013  г. желающие родить второго 
ребёнка супружеские пары имели такую воз-
можность. Дополнительные рождения не по-
ощрялись местными властями, но уже и не за-
прещались [7, с. 89]. Семьи должны были за-
платить штраф, не превышающий 1–2 годо-
вых доходов одного из супругов, или же поне-
сти административное наказание в виде при-
остановки карьерного роста, лишения соци-
альных льгот 21. Согласно результатам Всеоб-
щей переписи населения 2020 г. среднее же-
лаемое число детей у  женщин фертильного 
возраста составило 1,8 22. Есть основания го-
ворить о  формировании в  китайском обще-
стве, особенно в городах, традиций воспита-
ния одного ребёнка в семье.

21 Административные наказания действовали только для 
сотрудников государственных учреждений и крупных ком-
паний.
22 Основные показатели Всеобщей переписи населения 
2020  года. —  URL: http://www.stats.gov.cn/ sj/pcsj/rkpc/
d7c/202303/P020230301403217959330.pdf (дата обраще-
ния: 21.07.23). (на китайском языке)

Рис. 2. Коэффициенты брачности и разводимости, ‰
Fig. 2. Marriage and divorce rates, ‰

Источник: Число вступающих в  брак восемь лет подряд уменьшается, среди регистрирующих 
брак почти половину составляют люди в  возрасте старше 30  лет. —  URL: http://m.cyol.com/gb/
articles/2022–09/01/content_b6wX5sLjq.html (дата обращения: 28.09.23). (на китайском языке)
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Безусловно, помимо трансформации 
взглядов на  семейно- брачные отношения, 
росту рождаемости препятствуют очень 
высокие расходы на  воспитание и  образо-
вание детей. Ситуация усугубляется боль-
шой стоимостью жилья в городах и неподъ-
ёмной ценой за  выкуп невесты в  сельской 
местности. Следует отметить и  высокую 
конкуренцию на рынке труда. Молодые ки-
тайцы испытывают трудности в  поисках 
стабильной, хорошо оплачиваемой работы, 
что ведёт к  откладыванию создания семьи 
и деторождения. Изменение отношения об-
щества к поздним бракам и распростране-
ние сожительства делает это вполне воз-
можным. Сохраняющийся гендерный дис-
баланс, а также наличие проблем с  репро-
дуктивным здоровьем у многих китайских 
пар 23 тоже неблагоприятно влияют на  по-
вышение рождаемости. Одним из путей ре-
шения репродуктивных проблем является 
развитие и  совершенствование вспомога-
тельных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Однако опыт развитых стран показывает, 
что ВРТ не являются панацеей.

На  основании вышеизложенного видно, 
что для изменения демографической карти-
ны, руководству Китая недостаточно лишь 
снять ограничения на  рождение второго 
и  последующего ребёнка. Нужен комплекс 
правовых, экономических и  культурно- 
просветительских мер. Китайские учёные 
и  политические деятели осознают, что для 
изменения репродуктивного поведения 
граждан требуется единый подход к вопро-
сам создания семьи, рождения детей, их 
воспитания и  образования. В  2021  г. были 
внесены соответствующие поправки в  за-
кон КНР «О  демографии и  плановом дето-
рождении». Речь идёт о  финансовых, нало-
говых, страховых льготах, а также субсидиях 
в сфере образования и обеспечения жильём, 
содействии в трудоустройстве, об уменьше-
нии нагрузки семей в  вопросах рождения, 
воспитания и образования детей 24.

23 Что связано с вынужденными абортами, стерилизаци-
ей, ухудшением общего состояния здоровья.
24 Закон КНР о  демографии и  плановом деторождении, 
2021. —  URL: https://flk.npc.gov.cn/detail2.html? (дата обра-
щения: 30.10.23). (на китайском языке)

Китайские учёные предлагают следую-
щие меры поддержки семей: 1)  государ-
ству следует взять на  себя выплату части 
или всей суммы процентов по ипотечному 
кредиту либо предоставить скидку на  по-
купку жилья. Например, при рождении од-
ного ребёнка давать скидку в размере 10%, 
второго ребёнка —  30%, третьего ребёнка —  
50% от стоимости квартиры; 2) путём нало-
говых льгот и пособий уменьшить расходы 
семьи на рождение, воспитание и образова-
ние детей. Например, ежемесячно семьям 
с  двумя детьми выплачивать 1 тыс. юаней 
на  каждого несовершеннолетнего ребён-
ка, многодетным семьям —  по  2  тыс. юа-
ней; 3) расширить с 4% до 50% количество 
детей (0–3 лет), посещающих детские сады; 
4)  увеличить продолжительность декрет-
ного отпуска; 5)  разрешить гибкую фор-
му трудовой занятости; 6)  развивать вспо-
могательные репродуктивные технологии; 
7) гарантировать защиту прав неполным се-
мьям с одним родителем; 8) гарантировать 
право на рождение ребёнка одиноким жен-
щинам, в  частности путём ВРТ —  сегодня 
они не  обладают таким правом, законода-
тельство в данной области нуждается в со-
вершенствовании; 9) снизить возраст всту-
пления в брак до 18 лет —  сейчас он состав-
ляет 22 года для мужчин и 20 лет для жен-
щин и  является самым высоким в  мире; 
10)  провести реформу системы образова-
ния с  целью повышения доступности выс-
шего образования, снижения нагрузки уча-
щихся при переходных экзаменах, сокра-
щения сроков получения базового образо-
вания; 11)  рассмотреть возможность при-
нятия закона, регламентирующего консен-
суальные браки (сожительство) —  до  сих 
пор данная форма семейно- брачных отно-
шений не признаётся и не регламентирует-
ся китайским законодательством 25.

Уже сейчас принят ряд мер, направлен-
ных на  снятие для семей с  двумя и  более 
детьми адмнистративных препятствий при 
регистрации по  месту жительства, трудоу-
стройстве, получении кредита на  покупку 

25 Отчёт о  результатах исследования семьи и  брака 
в  Китае, 2022  год. —  URL: https://file.c-ctrip.com/files/6/
yuwa/0R71o120009dwkxcgE938.pdf (дата обращения: 
05.09.2023). (на китайском языке)
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жилья. Расширяется сеть дошкольных обра-
зовательных учреждений, в частности уве-
личивается количество мест в  яслях. Гос-
совет КНР объявил о  том, что обсудит во-
прос о  предоставлении налогового вычета 
за расходы на содержание детей до трёх лет. 
Также правительство заявило, что доли рас-
ходов на обучение между семьями и школа-
ми будут пересмотрены, будет усилен кон-
троль за ценовой политикой в сфере обра-
зования. Среди прочих мер правительство 
анонсировало расширение бесплатных ме-
дицинских услуг для женщин репродуктив-
ного возраста и  беременных, защиту ин-
тересов при трудоустройстве, увеличение 
продолжительности отпуска по беременно-
сти и уходу за ребёнком. В отдельных регио-
нах власти уже начали выплачивать едино-
временные и регулярные пособия за рожде-
ние детей 26. Следует отметить, что комплекс 
предпринимаемых властями мер для сти-
мулирования рождаемости отличается в за-
висимости от региона, от проживания в го-
родской или сельской местности.

Демографические процессы, происходя-
щие в  современном китайском обществе, 
являются закономерным итогом повыше-
ния качества жизни его жителей: в этом от-

26 Баландин Р.  Третий не  лишний: почему Китай сроч-
но сворачивает политику ограничения рождаемости? —  
URL: https://tass.ru/opinions/12121831 (дата обращения: 
20.01.2024).

ношении КНР не  отличается от  большин-
ства стран современного мира. И меры по-
вышения рождаемости не являются исклю-
чительно китайскими. Государство исполь-
зует опыт развитых стран, стремясь не до-
пустить снижения доходов семей после 
рождения ребёнка и помочь матерям соче-
тать профессиональную деятельность с до-
машними обязанностями. Однако большая 
численность населения, быстрота происхо-
дящих демографических изменений и  всё 
ещё невысокий уровень жизни накладыва-
ют отпечаток на китайскую политику в об-
ласти деторождения. Полагаем, что в  бли-
жайшее время комплекс мер, способных 
смягчить вышеуказанные демографиче-
ские проблемы, будет расширен и  конкре-
тизирован, в  частности для семей с  одним 
ребёнком. Набор и  степень их эффектив-
ности зависят от  экономической ситуации 
в стране, в особенности от финансовых воз-
можностей местных властей реализовывать 
предложенные правительством меры сти-
мулирования рождаемости. Считаем, что 
в будущем Китаю удаться замедлить темпы 
снижения рождаемости, решить проблему 
дисбаланса полов, однако говорить о глубо-
ких демографических изменениях, которые 
имели место в китайском обществе в конце 
прошлого столетия, вряд ли, возможно.
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economic development of the Chinese society and improvement of the quality of life of people. In 
addition to the positive aspects, the current demographic situation in China is characterized by 
a number of problems, of which the most relevant are aging of the population, gender imbalance and 
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in the demographic policy of the People’s Republic of China: the transition from anti-natalism to 
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traditional family values. The amount of social assistance depends on the number of children in the 
family and expands with the birth of each subsequent child. The author believes that in the future it 
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will be possible not only to increase measures to stimulate fertility, but also to expand assistance to 
single- child families, improve the qualitative characteristics of the population, that ultimately should 
alleviate the current problems of population aging, gender imbalance and decrease in the proportion 
of people of working age.
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Аннотация. Многие страны сталкиваются с  сокращением численности населения. Из-за 
нехватки рабочей силы звучат призывы к сокращению экономики, и одним из решений явля-
ется трудоустройство женщин, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями 
здоровья (инвалидов). Но что значит брать на работу людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья? В 2006 г. была принята Конвенция ООН о правах инвалидов, которая изменила 
парадигму в отношении инвалидности с «медицинской» модели на «социальную». Три страны 
Восточной Азии (Китай, Южная Корея и  Япония) приняли различные меры для реализации 
принципов этой Конвенции. В статье рассмотрены эти меры, которые были приняты эти-
ми странами для реализации ст. 8 «Просветительно- воспитательная работа» из доклада 
Конвенции о правах инвалидов, и их оценка Комитетом ООН по правам инвалидов. Проведён 
также авторский анкетный опрос, цель которого —  понять, как отношение к людям с огра-
ниченными возможностями здоровья (инвалидам) меняется в  обществе трёх исследуемых 
стран. Парадигма, при которой вопросы, связанные с инвалидностью, являются не индивиду-
альными, а общественными, влияет на то, как мы должны относиться к инвалидности. Даже 
в этих трех странах, тесно связанных между собой в культурном и экономическом плане, на-
блюдаются значительные различия в восприятии инвалидности и в том, насколько сильно со-
храняется «медицинская» модель. Как каждая страна должна реагировать на эту ситуацию? 
Предполагается, что эти усилия будут продолжены для улучшения рынка труда и создания 
благоприятных условий для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевые слова: инвалидность, медицинская модель, социальная модель, Конвенция ООН 
о правах инвалидов, разумное приспособление.
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Введение

Одной из  проблем экономически раз-
витых стран является сокращение насе-
ления, ведущее к  спаду в  экономике из-за 
падения внутреннего спроса, нехватке ра-
бочей силы, сворачиванию системы соци-
альных выплат и т. д. Уже к 1970 г. японское 
общество являлось «стареющим», и  пред-
принимались меры для привлечения жен-
щин и  пожилых людей для восполнения 
нехватки рабочей силы. В  последние годы 
звучат призывы трудоустраивать людей 
с  ограниченными возможностями здоро-
вья (далее —  ЛОВЗ) и использовать цифро-
вые технологии. Но  что значит принимать 
на  работу ЛОВЗ? Многих японцев этот во-
прос приводит в  замешательство, а  инва-
лидность до сих пор вызывает негативные 
ассоциации.

Одним из  факторов, подтолкнувших 
Японию к  изменению ситуации, стала ра-
тификация Конвенции ООН о  правах ин-
валидов (далее —  КПИ) в  2006  г. (по  состо-
янию на  2023  г. её участниками являются 
186 государств и  организаций 1). Статья  8 
КПИ «Просветительно- воспитательная ра-
бота», подкреплённая движением за  права 
инвалидов, бросила вызов доминирующей 
в  мире парадигме инвалидности 2, называ-
емой «медицинской моделью» 3, и  потре-
бовала перехода к  «социальной модели» 4. 
Статья  8 гласит: 1. Государства- участники 
обязуются принимать меры к  тому, что-
бы: a) повышать просвещенность общества 
в вопросах инвалидности и укреплять ува-

1 Белая книга об инвалидах 2023 года // Офис кабинета 
министров Японии. —  URL: https://www8.cao.go.jp/shougai/
whitepaper/r05hakusho/zenbun/pdf/s6.pdf (дата обраще-
ния: 11.03.2024).
2 В разных странах по-разному определяют «инвалид-
ность». Поскольку основной целью данной работы являет-
ся изучение представлений респондентов об «инвалидно-
сти», в статье не обсуждаются определения.
3 Парадигма, согласно которой «инвалидность» —  это во-
прос личных физических и психических дефектов, а также 
проблема биологической недостаточности или дефицита 
на медицинском уровне.
4 Парадигма утверждает, что инвалидность —  это не толь-
ко вопрос индивидуального физического и  психического 
функционирования, но  и  социальной среды, и  что устра-
нение барьеров, вызванных инвалидностью, является обя-
занностью общества и проблемой для общества в целом.

жение прав и  достоинства ЛОВЗ; b)  вести 
борьбу со  стереотипами и  предрассудка-
ми; c) пропагандировать потенциал и вклад 
инвалидов.

Прошло почти 20  лет с  момента всту-
пления КПИ в  силу. В  рамках данного ис-
следования был проведён анкетный опрос 
почти 1200 человек, проживающих в  сто-
лицах трёх стран Восточной Азии, ратифи-
цировавших КПИ (Китай, Республика Корея 
(«Южная Корея», далее —  Ю. Корея) и  Япо-
ния 5), с целью выяснить, как общество вос-
принимает ЛОВЗ, поскольку это имеет зна-
чение для демографии 6. Эти страны, близ-
кие в культурном и экономическом отноше-
нии, были выбраны в контексте «Азиатско- 
Тихоокеанского десятилетия инвалидов» 
и  других инициатив. Цель данной рабо-
ты —  выяснить, какие меры приняли госу-
дарства для реализации КПИ в  части ст.  8 
«Просветительно- воспитательная работа», 
и  как Комитет ООН по  правам инвалидов 
оценил эти меры, а также изучить взгляды 
на ЛОВЗ в трёх странах.

Конвенция о правах инвалидов 
и три азиатские страны

С середины XX в. произошло много важ-
ных событий в отношении ЛОВЗ. Напри-
мер, принятие Декларации прав инвали-
дов в 1975 г., публикация Всемирной орга-
низацией здравоохранения (ВОЗ) проекта 
международной классификации инвалид-
ности (МКИД) в 1980 г., принятие ВОЗ Все-
мирной программы действий по инвалид-
ности в 1982 г., резолюции о Десятилетии 
инвалидов ООН (1983–1992 гг.) и «Стандарт-
ных правил обеспечения равных возможно-
стей для инвалидов» в 1993 г., где закреплён 
принцип устранения социальных барьеров. 
«Международная классификация функцио-
нирования, ограничений жизнедеятельно-

5 Число людей с  инвалидностью в  2018  г. составляло 
85 млн в Китае (6,5% населения), 2,5 млн —  в Ю. Корее (5%), 
и 936 тыс. —  в Японии (7,4% населения): 2018 г. —  послед-
ний, по  которому есть официальные статистические дан-
ные по всем трём исследуемым странам.
6 Некоторые тенденции должны быть изучены на основе 
результатов долгосрочных исследований, но, к сожалению, 
в трёх рассматриваемых странах таких данных не обнару-
жено.
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сти и здоровья» (МКФ), принятая на 54-й Ге-
неральной Ассамблее ВОЗ в 2001 г., сместила 
акцент с негативных аспектов инвалидности 
на позитивные аспекты жизнедеятельности, 
и обозначила важность окружающей среды 7. 
Во второй половине XX в. менялось отноше-
ние к инвалидности благодаря глобальному 
распространению движения за права ЛОВЗ, 
которое началось в 1960-х гг., бросило вы-
зов доминировавшей «медицинской модели» 
инвалидности и привело к возникновению 
«социальной модели» 8.

В  этом контексте региональные пар-
тнёрства были востребованы как на  поли-
тическом, так и  на  частном уровне. Эко-
номическая и  социальная комиссия ООН 
для Азии и  Тихого океана (ЭСКАТО; со-
здана в  1947  г. —  62 государства) провела 
«Азиатско- Тихоокеанское десятилетие ин-
валидов». В Японии и  Китае было иниции-
ровано продолжение этого «десятилетия» 
(с 1992 г.) с целью повышения осведомлен-
ности и улучшения уровня мер в отношении 
ЛОВЗ. В 2002 г. началось второе «Десятиле-
тие» (2003–2012 гг.) и в 2012 г. третье (2013–
2022  гг.), а  также «Инчхонская стратегия», 
в цели которой входят «Сокращение бедно-
сти и улучшение условий труда и занятости» 
и  «Содействие ратификации и  осуществле-
нию КПИ, и приведение национальных пра-
вовых систем в соответствие с ней 9».

Используя «конфуцианство» и  «семью» 
в качестве ключевых слов, Сяо Фанг [1, с. 3] 
показывает различия между азиатской и за-
падной политикой социального обеспече-
ния, утверждая, что в  Азии политика в  от-
ношении ЛОВЗ, созданная под влиянием 
западной идеологии социального обеспе-
чения, не  была сформирована на  истори-
ческом и  социальном фоне, прививающем 
7 Международная классификация жизнедеятельности —  
пересмотр Международной классификации инвалидно-
сти (японская версия) // Министерство здравоохранения, 
труда и благосостояния Японии. —  URL: https://www.mhlw.
go.jp/houdou/2002/08/h0805–1.html (дата обращения: 
11.03.2024).
8 Подробнее: Bo Chen, Donna Marie McNamara. Disability 
Discrimination, Medical Rationing and COVID-19 // Asian 
Bioeth Rev. —  2020. —  No. 12(4). —  P. 515.
9 Декларация министров об Азиатско- Тихоокеанском де-
сятилетии инвалидности (2013–2022 гг.) // Make the right 
real. —  URL: https://www.maketherightreal.net/ (дата обра-
щения: 11.03.2024).

идею уважения к  жизни и  правам челове-
ка, как на Западе. Л.-Х. Ли [2, с. 1] отмечает, 
что благосостояние в Восточной Азии ассо-
циируется с  низкими расходами на  соци-
альное обеспечение, объясняя это культур-
ными факторами, такими как ориентация 
правительств на развитие и сильный фами-
лизм. В 2022 г. была принята «Джакартская 
декларация о  продлении действия КПИ» 
ещё на  10  лет. КПИ требует от  государств- 
участников принятия мер в таких областях, 
как гражданские и  политические права, 
права на  образование, здоровье, труд и  за-
нятость, социальное обеспечение и  доступ 
к досугу.

Китай, Ю. Корея и  Япония подписали 
КПИ в 2007 г.; Китай и Ю. Корея ратифици-
ровали её в 2008 г., а Япония —  в 2014 году. 
После ратификации Конвенции Ю. Корея 
приняла Закон о  запрете дискриминации 
в  отношении ЛОВЗ и  об  обеспечении их 
прав и  средств правовой защиты в  допол-
нение к существующему Закону о социаль-
ном обеспечении ЛОВЗ. Китай в 2008 г. внёс 
поправки в свой Закон об обеспечении прав 
ЛОВЗ. Япония также приняла различные 
законодательные меры, включая внесение 
поправок в «Основной закон об инвалидах» 
в 2011 году.

Исследователи высказывали различ-
ные мнения по поводу влияния ратифика-
ции КПИ на азиатские страны. М. Л. Перлин 
[3, с. 37] в 2012 г. отметил, что вряд ли КПИ 
окажет значительное влияние в  Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, поскольку там нет 
такого понятия, как региональный суд или 
комиссия по  защите прав ЛОВЗ. С. Л. Ар-
рингтон [4, с. 233] указывает на общую тен-
денцию в политике по обеспечению благо-
получия ЛОВЗ в Ю. Корее и Японии, где ре-
формы сопровождались сменой парадиг-
мы от  «медицинской модели» инвалидно-
сти к  «социальной модели». Но  как такие 
реформы отразились на  семье и  взглядах, 
определяемых конфуцианством? Рассмо-
трев усилия стран по выполнению статьи 8 
и оценку Комитета ООН по правам инвали-
дов, мы обратимся к результатам анкетно-
го опроса.
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Усилия государств- участников 
Конвенции о правах 

инвалидов и их оценка

КПИ предусматривает, что каждое го-
сударство должно представлять Комитету 
ООН доклады о  принимаемых мерах в те-
чение двух лет после её вступления в силу 
и потом один раз в четыре года. В заключи-
тельных замечаниях по  первому докладу, 
принятому на  восьмой сессии (17–21  сен-
тября 2012  г.), отмечалось: «15. Мы обес-
покоены использованием медицинских 
моделей инвалидности без соблюдения 
духа КПИ, в  особенности тем, что в  рам-
ках информационно- просветительских ме-
роприятий в  Китае ЛОВЗ изображены как 
беспомощные, зависимые люди, изолиро-
ванные от  общества» 10.. Китай принял это 
во внимание. Председатель КНР Си Цзинь-
пин заявлял, что к 2020 г. ни один инвалид 
не должен остаться в стороне, поощрял про-
ведение исследований по правам ЛОВЗ, ре-
комендовал повышать осведомлённость 
через СМИ, книги и интернет. Однако в до-
кладе 2022 г. «Краткие выводы по второму 
и третьему докладу о слиянии» 11 отмечает-
ся, что «Комитет ООН обеспокоен тем, что 
меры по повышению осведомлённости, на-
правленные на  изживание медицинской 
модели инвалидности и  признание ЛОВЗ 
в качестве независимых и самостоятельных 
правообладателей, недостаточны, что при-
водит к  предрассудкам, дискриминации, 
насилию в семьях» 12.

В документе «Краткие выводы по перво-
начальному докладу» (2014 г.) Ю. Корея зая-
вила, что: «Комитет призывает государства- 
участники усилить информационно- 
просветительские кампании, чтобы укре-

10 Информационные ресурсы по  инвалидности. —  URL: 
https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/rights/rightafter/
CRPD-C–CHN-CO-1_jp.html (дата обращения: 11.03.2024).
11 Комитет ООН по правам инвалидов публикует выводы 
по  Бангладеш, Индонезии, Китаю, Ю. Корее, Лаосу, Новой 
Зеландии, Сингапуру, Украине и  Японии // ООН. —  URL: 
https://www.ohchr.org/en/press- releases/2022/09/un-
disability- rights-committee- publishes-findings- bangladesh-
china- indonesia (дата обращения: 11.03.2024).
12 Конвенция о правах инвалидов и страны мира // Япон-
ская ассоциация инвалидов. —  URL: https://www.jdnet.gr.jp/
report/17_02/170215.html#3 (дата обращения: 11.03.2024).

пить позитивный образ ЛОВЗ как носите-
лей прав человека». И во «Втором и треть-
ем объединённом докладе» за  2019  г., что: 
«Правительство Ю. Кореи будет развивать 
образование для улучшения понимания ин-
валидности, включая … разработку и оцен-
ку учебных программ, подготовку инструк-
торов и  институционализацию образова-
тельного мониторинга …  Усилия корейско-
го правительства и  участие неправитель-
ственных организаций в  процессе разра-
ботки политики приносят плоды и  повы-
шают осведомлённость общественности 
об инвалидах».

В связи с применением «Закона о запре-
те дискриминации по признаку инвалидно-
сти» и распространением средств правовой 
защиты в  обществе и  СМИ отмечается по-
вышение уровня осведомлённости о  про-
блеме. Однако в документе 2022 г. «Краткие 
выводы по  второму и  третьему докладу» 
сообщается, что озабоченность вызывают: 
а)  отсутствие инициативы по  повышению 
осведомлённости о  правах и  возможно-
стях ЛОВЗ; б) дискриминация, предрассуд-
ки и оскорбления в адрес ЛОВЗ. Рекомендо-
вано принять национальную стратегию при 
участии ЛОВЗ для повышения осведомлён-
ности и  борьбы с  предрассудками, а также 
для мониторинга её воздействия 13.

Япония ратифицировала КПИ позже 
двух стран, поэтому были опубликованы 
только два правительственных доклада 
и  краткие выводы. В  правительственном 
докладе говорится, что «46. Основной за-
кон об инвалидах обозначает права ЛОВЗ 
и  обязывает государство и  другие сторо-
ны принимать необходимые меры для по-
нимания их обществом. 49. «Закон о лик-
видации дискриминации в  отношении 
ЛОВЗ» предусматривает, что государство 
и  местные органы власти должны про-
водить необходимые информационно- 
просветительские мероприятия для лик-
видации дискриминации». 53. В  Базо-
вом плане по образованию и поощрению 
прав человека, разработанном в соответ-
ствии со  ст.  7 соответствующего закона, 
13 Конвенция о правах инвалидов и страны мира // Япон-
ская ассоциация инвалидов. —  URL: https://www.jdnet.gr.jp/
report/17_02/170215.html#3 (дата обращения: 11.03.2024).
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права ЛОВЗ определены в  качестве од-
ного из вопросов прав человека, и путём 
устранения предрассудков … правитель-
ство стремится к созданию общества, ко-
торое позволит ЛОВЗ стать независимы-
ми и  принимать полноценное участие 
в жизни общества». В «Кратких выводах» 
(2022  г.) Комиссия с  озабоченностью от-
метила а)  недостаточные усилия для по-
вышения осведомлённости о правах ЛОВЗ 
в обществе и в СМИ; б) дискриминацион-
ные евгенические взгляды и  негативные 
представления в  отношении ЛОВЗ, и  ре-
комендовала: а)  принять национальную 
стратегию по  искоренению негативных 
идей и  вредных практик в  отношении 
ЛОВЗ, обеспечив активное участие ЛОВЗ 
в её разработке, осуществлении и оценке; 
б) разработать план повышения осведом-
лённости о  правах ЛОВЗ для СМИ и  об-
щественности, обеспечить адекватное 
финансирование» 14.

Подводя итоги отчётов, можно сказать, 
что «медицинская модель» инвалидности 

в Китае отчасти сохраняется, а недостаточ-
ная осведомлённость приводит к  негатив-
ным действиям. В  Ю. Корее продолжаются 
неадекватные политические и  дискрими-
национные действия. Ситуация в  Японии 
похожа на ситуацию в Ю. Корее, но особен-
но резким кажется выражение «евгениче-
ская идеология». Итак, все три страны полу-
чили строгие рекомендации по ст. 8, но как 
обстоят дела с общественным сознанием?

14 Конвенция о  правах инвалидов. Первый доклад пра-
вительства Японии // Министерство иностранных дел Япо-
нии. —  URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000171085.
pdf (дата обращения: 11.03.2024).

Различия между тремя странами, 
выявленные в ходе анкетного опроса

В данном исследовании был проведён ан-
кетный опрос через Интернет с 15 вопроса-
ми среди людей в  возрасте от  20 до  60  лет 
в декабре 2023 г., проживающих в трёх сто-
лицах: Пекине, Сеуле и Токио (табл. 1). Ан-
кеты были подготовлены автором на япон-
ском языке и  автоматически переведены 
на  китайский и  корейский языки для рас-
пространения в Китае и Ю. Корее. При под-
готовке анкеты в качестве справочного ма-
териала использовался «Опрос обществен-
ного мнения о ЛОВЗ» (ноябрь 2022 г.), прове-
дённый Офисом кабинета министров Япо-
нии 15, методология учитывала опыт контак-
та, пол и знания респондентов [5, с. 8].

В  данном исследовании анкеты были 
разделены по  полу и  возрасту. Снача-
ла были заданы предварительные вопро-
сы. Что касается религии, то наиболее рас-
пространены буддизм в Китае (165 респон-
дентов) и  Японии (123), и  христианство 

в Ю. Корее (135); за ними следуют христиан-
ство в Китае (43) и Японии (17), буддизм —  
в Ю. Корее (81). На вопрос о количестве лю-
дей с инвалидностью в их стране, большин-
ство респондентов во всех трёх странах от-
ветили «менее 1–5%» и «менее 5–10%». Во-
прос «Что вы чувствуете, когда сталкивае-
тесь с ЛОВЗ?» предлагал следующие ответы: 
«Совсем не обращаю внимание», «Не обра-
щаю особого внимания», «Немного обра-

15 Офис кабинета министров Японии // Опрос обществен-
ного мнения об инвалидах в 2022 году– URL: https://survey.
gov-online.go.jp/r04/r04-shougai/index.html (дата обраще-
ния: 11.03.2024)

Таблица 1
Распределение участников опроса (человек, в скобках указано количество женщин)

Table 1
Distribution of survey respondents (persons, with number of women in parentheses)

Возраст Китай Ю. Корея Япония
15–19 лет 92（49） 96（49） 51（30）
20–29 лет 100（47） 95（46） 122（60）
30–39 лет 104（52） 98（47） 117（60）
40 лет и старше 94（46） 105（52） 98（45）
Итого 390（194） 394（194） 388（195）
Источник: анкетный опрос, проведённый для данного исследования в 2023 году.
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щаю внимание», «Обращаю серьёзное вни-
мание» и  «Не  знаю». «Немного обращаю 
внимание» был самым распространённым 
ответом во  всех трех странах. Затем ре-

спондентов спросили об  общении с  ЛОВЗ. 
Были даны 11 вариантов ответов с выбором 
нескольких из них (рис. 1).

на  вопрос «Помогали  ли Вы когда- нибудь 
ЛОВЗ, занимались  ли Вы соответствующи-
ми волонтерством или общественной дея-
тельностью?» (рис. 2.).

Больше всего респондентов, контакти-
ровавших с ЛОВЗ, оказалось в Китае, мень-
ше всего —  в  Японии, где похоже, мало 
возможностей для контакта. Также в  Ки-
тае больше людей ответило положительно 

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Были ли когда- нибудь рядом 
с Вами люди с инвалидностью?», человек

Fig. 1. Have you ever been around people with any form of disability?, person
Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.

Рис. 2. Ответы на вопрос «Помогали ли Вы когда- нибудь ЛОВЗ, занимались ли 
волонтерством или общественной деятельностью?», человек

Fig. 2. Have you ever helped people with disabilities, done volunteer 
work or participated in community activities?, person

Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.
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вместе, ③ Консультировать, разговаривать 
④Финансовая поддержка, ⑤Участие в меро-
приятиях, помощь в  их проведении, ⑥ По-
мощь на  прогулке ⑦ Сбор пожертвований, 
⑧ Личный уход, ⑨ Участие в  НКО или во-
лонтёрских группах, помощь в их работе ⑩ 
Использовать язык жестов, транскрипцию, 
⑪ Освоить шрифт Брейля или транслитера-
цию ⑫ Усыновление ребёнка- инвалида, ⑬ 
Другие способы поддержки, ⑭ Никогда ни-
чего не делал.

В  рамках исследования изучалась степень 
осведомлённости о  терминах, связанных 
с  ЛОВЗ. Десять терминов были приведены 
в качестве примеров, и респондентов попро-
сили указать, знакомы ли они с ними (рис. 3. —  
допускалось несколько ответов). С языком же-
стов, шрифтом Брайля и Параолимпийскими 
играми знакомо приблизительно равное чис-
ло респондентов. Однако разница в  понима-
нии реабилитации и других терминов в пра-
вой части рис. 3 становится заметной.

Приходилось: ① Уступать место, помо-
гать на  пешеходных переходах, ② Играть 

Следующим вопросом было «Считаете ли 
Вы, что ЛОВЗ ведут такой же образ жизни, 
как и  люди без инвалидности?» и  предла-
галось пять вариантов ответа: «Согласен», 
«Немного согласен», «Не  совсем согласен», 
«Не согласен» и «Не знаю». Если посмотреть 
на ответы на линейном графике, то в Китае 
сформировалось два пика —  «Немного со-
гласен»（143） и «Не согласен»（102）; в Ю. Ко-
рее один пик —  «Не согласен»（159）, а в Япо-
нии пологий холм с ответом «Не совсем со-
гласен»（121） на вершине.

В  анкете были приведены такие приме-
ры, как установка пандусов и туалетов для 
людей на инвалидных колясках, предостав-

ление материалов, напечатанных шриф-
том Брайля и  сурдопереводчиков и  задан 
вопрос: «Считаете  ли вы отсутствие таких 
условий дискриминацией?» (рис.  4). В  Ки-
тае мнения разделились (количество от-
ветов «скорее да» и  «нет» почти одина-
ково). В  Ю. Корее сформировался консен-
сус («скорее да»), а  в  Японии —  наиболь-
шее количество затруднившихся ответить 
респондентов.

Затем был задан вопрос: «Существует 
много барьеров (физических, институцио-
нальных, культурных и информационных), 
мешающих ЛОВЗ участвовать в  жизни об-
щества. Что необходимо для их преодоле-

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Содержание каких из следующих 
слов, связанных с ЛОВЗ, вам известно?» (человек)

Fig.3: Which of the following words related to people with disabilities are familiar to you? (person)
Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.
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ния?» и  респондентам было предложено 
оценить по 8-балльной шкале (1 —  высокая 
необходимость, 8 —  низкая необходимость) 
следующие 8 пунктов (рис.  5). Результаты 
разнятся в каждой из стран, но можно вы-
делить два основных пика: наиболее зна-
чимые факторы в  случае Китая —  «усилия 
самих нуждающихся» и  «поддержка семьи 
и  родственников», «улучшение медицин-
ского обслуживания» и  «государственные 
меры». Та  же ситуация и  в  Японии, хотя 
и не так ярко выражено.

Сяо Фанг [1, с. 4] отмечает, что в Восточ-
ной Азии, существует дух родственной под-
держки ЛОВЗ и чувство семейного «стыда» 
по  отношению к  ним. Акцент на  «конфу-
цианстве» и  «семейных нормах» (защите) 
в Азии [1, с.  33] характерен и для исследо-
вания [2], упомянутого ранее. Если это так, 
то идеалы, изложенные в КПИ, процесс «со-
циализации» взглядов на ЛОВЗ, определяе-
мых семьёй и конфуцианством в Восточной 
Азии, а также политика в этой области тре-
буют исследования.

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Считаете ли вы отсутствие 
таких условий дискриминацией?, человек

Fig. 4. Do you believe that this is «discrimination against people with disabilities»? (Unit: person)
Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.

Рис. 5. Количество респондентов, назвавших показатель наиболее или 
наименее необходимым, по странам и по каждому показателю, человек

Fig. 5. Number of respondents who identified an indicator as the most 
necessary or unnecessary, by country for each indicator, persons

Примечание: 1. Усилия самих ЛОВЗ; 2. Поддержка семьи и родственников; 3. Поддержка соседей; 
4. Расширение волонтёрской деятельности; 5. Улучшение медицинского обслуживания (функци-
ональное восстановление и реабилитация, более подходящие учреждения); 6. Государственные 
меры (реформа дискриминационных структур, содействие безбарьерному доступу); 7. Индиви-
дуальная поддержка в школе и на работе; 8. Другое.
Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.
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Результаты анкетирования необходи-
мо рассматривать с  учётом опыта обще-
ния с  ЛОВЗ, как одного из  ключевых фак-
торов. Мы провели двой ную перекрёстную 
табуляцию вовлеченности ЛОВЗ в  каждой 
стране и того, что требуется для преодоле-
ния барьеров (рис.  6–8). Люди, мало кон-
тактировавшие с  ЛОВЗ, считают наиболее 
важными пункты 1, 2, 5 и 6. В Китае боль-
ше людей, имеющих контакт, и  таблица —  
это яркое отражение их мнений. Результа-
ты могут указывать на  то, что в  обществе 
есть консенсус, что условия жизни ЛОВЗ 

зависят от самого человека, его семьи, ме-
дицинской помощи и государства. В Ю. Ко-
рее среди тех, кто никогда не  контактиро-
вал с ЛОВЗ, есть консенсус насчёт того, что 
необходимо, но среди тех, кто имел контак-
ты, его нет, в  отличии от  Китая. Сходство 
с Китаем заключается в том, что независи-
мо от  степени взаимодействия образуется 
пик по пунктам 1, 2, 5 и 6. С точки зрения 
выделенных пунктов ① и ⑭, Япония похо-
жа на Китай и Ю. Корею, вместе взятые. Од-
нако, начиная с  пункта ⑤, по  мере увели-
чения степени взаимодействия с ЛОВЗ воз-

Рис. 6. Взаимосвязь между вовлеченностью в работу с ЛОВЗ и тем, 
что требуется для преодоления барьеров (Китай, человек)

Fig. 6. Correlations between involvement with people with 
disabilities and overcoming barriers (China, persons)

Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.

Рис. 7. Взаимосвязь между вовлеченностью в работу с ЛОВЗ и тем, что 
требуется для преодоления барьеров (Ю. Корея, человек)

Fig. 7. Correlations between involvement with people with disabilities 
and overcoming barriers (S. Korea, persons)

Примечание к рис. 6-8: Горизонтальная ось: ① Уступать место, помогать на пешеходных перехо-
дах, ② Играть вместе, ③ Консультировать, разговаривать с инвалидами, ④Финансовая поддерж-
ка, ⑤Участие в мероприятиях, помощь в их проведении, ⑥ Помощь на прогулке, ⑦ Сбор пожерт-
вований, ⑧ Личный уход, ⑨ Участие в НКО или волонтёрских группах, помощь в их работе, ⑩ 
Язык жестов, транскрипция, ⑪ Брайль или транслитерация, ⑫ Усыновление ребёнка- инвалида, 
⑬ Другое, ⑭ Никогда ничего не делал.
Индикаторы: 1 Усилия самих ЛОВЗ; 2 Поддержка семьи и родственников; 3 Поддержка соседей; 4 
Расширение волонтёрской деятельности; 5 Улучшение медицинского обслуживания; 6 Государ-
ственные меры; 7 Индивидуальная поддержка в школе и на работе; 8 Другое.
Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.
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никает расхождение во мнениях о том, что 
необходимо, и ни один из пунктов не счита-
ется приоритетным. Как уже упоминалось, 

возможно, взгляды японцев более разноо-
бразны, чем в двух других странах.

Респондентов также спрашивали о ситу-
ации в стране и городе, где они живут. Ба-
рьеры, с  которыми сталкиваются ЛОВЗ, 
включают в  себя следующее: физические 
барьеры (препятствия на дорогах, в зданиях 
и так далее); институциональные барьеры, 
вызванные ограничениями в сфере образо-
вания, занятости и жизни в обществе; куль-
турные и  информационные барьеры, вы-
званные отсутствием необходимой инфор-
мации, сурдопереводчиков и т. д.; менталь-
ные барьеры, вызванные дискриминаци-
ей, безразличием, предрассудками и непо-
ниманием. Степень устранения барьеров 
оценивалась по  следующим категориям: 
«Нет необходимости устранять», «Не устра-
нено вообще», «Не  устранено в  значитель-
ной степени», «Без изменений», «Постепен-
но устраняется» и «Значительно улучшено». 
В  Китае наибольшее число опрошенных 
выбрало ответ «Постепенно устраняется», 
в Ю. Корее —  «Не устранено в значительной 
степени», а в Японии —  «Без изменений».

В  этой статье мы задаём вышеописан-
ные вопросы, связанные с глобальной тен-
денцией развития КПИ и обсуждаем обмен 
мнениями между странами и  Комитетом 
ООН по правам инвалидов, чтобы выяснить, 
насколько национальные инициативы вне-

дрены в общество. Особое внимание уделя-
ется обеспечению «разумного приспособле-
ния» 16, способствующего защите прав ЛОВЗ 
и устраняющего дискриминацию.

На  вопрос о  том, слышали  ли респон-
денты термин «разумное приспособление» 
в  Китае ответили «да» 75% опрошенных, 
в  Ю. Корее —  37%, а  в  Японии —  24%. Воз-
можно, усилия Китая более успешны в  ре-
шении этой проблемы. На  вопрос о  целе-
сообразности реализации программы для 
ЛОВЗ в  своих странах с  культурной, соци-
альной и экономической точек зрения, 91% 
респондентов из  Китая, 76% из  Ю. Кореи 
и  55% из  Японии ответили положительно, 
остальные —  отрицательно. Причины от-
ветов были записаны в свободном формате 
и представлены в табл. 2.

О чем говорят эти ответы? В Китае боль-
ше возможностей для общения с ЛОВЗ, по-
этому на  первый взгляд кажется, что мне-
ния формируются с  пониманием проблем, 
но  они менее разнообразны чем в  других 
странах. Степень распространения прин-
ципов КПИ, устанавливающих «социаль-
ную модель», где улучшениями руководят 

16 Необходимые изменения и корректировки для обеспече-
ния соблюдения всех прав и свобод человека в отношении 
ЛОВЗ, которые необходимы в конкретных случаях и кото-
рые не создают дисбаланса или чрезмерного бремени.

Рис. 8. Взаимосвязь между вовлеченностью в работу с ЛОВЗ и тем, 
что требуется для преодоления барьеров (Япония, человек)

Fig. 8. Correlations between involvement with people with 
disabilities and overcoming barriers (Japan, persons)

Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.
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частные и  государственные организации, 
все ещё находится в зачаточном состоянии 
из-за мнения о том, что преодоление барье-
ров —  задача ЛОВЗ, их семей, медицинских 
и государственных служб. Концепция «Раз-
умное приспособление» распространена 
недостаточно, несмотря на  экономическое 
и социальное развитие.

Хотя и  в  меньшей степени, в  Ю. Корее 
есть тенденция к поиску улучшений под ру-
ководством частных и общественных орга-

низаций. Но  здесь сильна воля общества, 
и  тенденции могут измениться, если бу-
дет больше возможностей для контактов. 
При этом необходимо внедрять концепцию 
«Разумного приспособления» ввиду сокра-
щения населения и нехватки рабочей силы.

Возможно, в Японии и Ю. Корее увеличе-
ние числа контактов с ЛОВЗ изменит ситуа-
цию. Японцы признают проблемы, но нель-
зя отрицать, что экономический спад от-
разился на отношении к ЛОВЗ. Что касается 

концепции «Разумного приспособления», 
то некоторые мнения совпадают с мнения-
ми в Ю. Корее. Но есть и мнения, ставящие 

Таблица 2
Как Вы думаете, распространяется ли концепция 

«разумное приспособление» в вашей стране?
Table 2

Do you think «reasonable accommodation» is becoming more common in your country?

Страна Распространяется Не распространяется
Китай — По мере роста экономики у правительств появля-

ется больше средств для создания лучших условий 
для ЛОВЗ.
— По мере развития общества люди уделяют больше 
внимания культурным потребностям ЛОВЗ.
— Население стареет, и его могут затронуть физиче-
ские проблемы.
— По мере развития общества меняется и отноше-
ние людей, повышается уровень заботы об инвали-
дах.
— Число ЛОВЗ велико, правительства будут уве-
личивать инвестиции в инфраструктуру, чтобы 
улучшить возможности ЛОВЗ участвовать в жизни 
общества.

— В будущем будут развиваться технологии 
и решения.
— Требуется независимость.
— ЛОВЗ составляют меньшинство, и им уделя-
ется мало внимания.
— Экономика не в порядке и может замед-
литься.
— Они столкнулись с тем, что кто-то из их со-
седей серьёзно заболел, и никто за ним не при-
сматривает.

Ю. Корея — ЛОВЗ необходимо участвовать в деятельности 
общества из-за сокращения населения.
— Каждый может стать инвалидом.
— Количество людей в инвалидных колясках увели-
чится в связи со старением населения
— Население сокращается, экономика будет менять-
ся в зависимости от социальной активности ЛОВЗ.
— Сфера инвалидности расширяется, люди все 
больше интересуются даже самыми незначительны-
ми вещами.

— Протесты, связанные с ЛОВЗ, привели 
к ухудшению восприятия.
— Индивидуализм, маленькие семьи, растущее 
неравенство
— Кроме ЛОВЗ есть много других областей, 
которые нужно поддерживать.
— Отсутствие интереса к проблемам ЛОВЗ.
— Из-за проблем в экономике часть социаль-
ного обеспечения будет регрессировать.

Япония — Это способствует развитию культуры.
— Это необходимо не только из-за инвалидности, 
но и потому, что в старости мы все беспокоимся 
о ступеньках и живём в инвалидном кресле.
— Необходимо содействовать продвижению ЛОВЗ 
в обществе, так как это будет способствовать разви-
тию общества во всех аспектах.
— Общество становится более разнообразным будет 
уделяться больше внимания ЛОВЗ.
— Число ЛОВЗ будет расти.

— Она не распространится, если бремя будет 
возложено на большинство ради немногих.
— Среди пожилых людей консервативное 
мышление укоренилось, дискриминация про-
должится.
— Это стоит много денег.
— Не будет распространяться, пока не станет 
обязательным.
— Трудно заботиться обо всех, потому что 
даже мне, социально здоровому человеку, 
трудно жить.

Источник: авторский анкетный опрос, проведённый в 2023 году.

её под сомнение, поскольку из-за упадка 
экономики люди не могут обеспечить себе 
самостоятельный образ жизни.
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Заключение —  текущее положение трёх 
стран с точки зрения показателей ЦУР

В  документе «Преобразование нашего 
мира: Повестка дня в  области устойчивого 
развития на  период до  2030  года», приня-
том на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН в  2015  г., в  пяти целях 17 устойчивого 
развития (ЦУР) упоминается инвалидность 
или ЛОВЗ 18. В «Докладе об устойчивом раз-
витии» 2023 г.оцениваются достижения 166 
стран по ЦУР (результаты почти одинаковы 
для Китая, Ю. Кореи и Японии 19) по следую-
щей шкале:: 1) «ЦУР достигнуты», 2) «Про-
блемы остаются», 3)  «Остаются значитель-
ные проблемы» и  4)  «Основные серьёзные 
проблемы остаются».

17 Цель 4: Качественное образование для всех, Цель 8: 
Удовлетворённость работой и  экономический рост, Цель 
10: Устранение неравенства между людьми и  странами, 
Цель 11: Создание городов, в которых люди могут продол-
жать жить и Цель 17: Достижение целей в партнёрстве.
18 Преобразуя наш мир: Повестка дня в  области устой-
чивого развития на период до 2030 года. // Министерство 
иностранных дел Японии. —  URL: https://www.mofa.go.jp/
mofaj/files/000101402.pdf (дата обращения: 11.03.2024).
19 Доклад об  устойчивом развитии 2023. —  URL: https://
dashboards.sdgindex.org/ (дата обращения: 11.03.2024).

В  будущем в  каждой из  трёх стран бу-
дут продолжать реализовываться инициа-
тивы, основанные на принципах КПИ. Воз-
можно, изменится и общественное мнение, 
что будет способствовать трудоустройству 
ЛОВЗ и  решению проблемы нехватки тру-
доспособного населения. По  мере увели-
чения потока людей в условиях глобально-
го общества ожидается, что влияние стран 
друг на друга будет усиливаться, поскольку 
сфера благосостояния выйдет за  пределы 
национальных границ (международное пе-
ремещение работников по  уходу, передача 
технологий ухода). Это идеальное видение 
будущего, охватывающее образование, бла-
госостояние и экономику. Данное исследо-
вание проводилось только в столичных го-
родах —  Пекине, Сеуле и  Токио, но  в  буду-
щем необходимо будет учитывать различия 
между регионами и  столичными городами 
и влияние регионов на столичные города.
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Abstract. One of the challenges that developed countries are facing is the population decline, resulting 
in shrinking economies and labor shortages for some time now, and one of the solutions is employing 
women, elderly, and people with disabilities. But what does it mean to hire people with disabilities? 
The 2006 Convention on the Rights of Persons with Disabilities is well known for forcing a paradigm 
shift in state parties from the previously dominant ‘medical model’ of disability to a ‘social model’. 
Since the conclusion of the Convention, three Northeast Asian countries (China, Japan and South 
Korea) have taken measures to implement the principles set forth in the Convention. To study the 
results of the efforts, in this report (1) we try to find out what measures the countries have taken to 
implement the Convention on the Rights of Persons with Disabilities («Article 8 Awareness Raising» 
from the Comprehensive Report) and how they have been evaluated by the UN Committee on the 
Rights of Persons with Disabilities. (2) Secondly, we conducted our own questionnaire survey based on 
the research above. The purpose of the survey is to find out what attitudes are formed among residents 
of the three countries towards people with disabilities. The paradigm shift to one in which disabilities 
are a social issue rather than an individual issue is confronting each of us with the question of how 
we should view disability. Even among the three countries, that are closely related culturally and 
economically, there were significant differences in the perception of disability and the extent to which 
‘medical model’ was upheld. How should each of the three countries respond to current situation? It 
is expected that efforts to address the problem stated (1) will continue in the future, but if incremental 
improvements can improve the labor market and create an environment where people with disabilities 
can play an active role in the workforce, it may help address labor shortages.
Keywords: disability, medical model, social model, Convention on the Rights of Persons with 
Disabilities, reasonable accommodation.
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Аннотация. В статье проанализирована продолжительность поиска работы безработны-
ми и представлена оценка потерь в производстве ВРП в регионах России. Потери в производ-
стве ВРП рассчитаны с учётом выработки на одного занятого по численности безработных, 
сохраняющих свой статус более шести месяцев. Это позволяет производить оценку эконо-
мических последствий безработицы, связанных с наиболее опасной, длительной, безработи-
цей. Отмечается сохранение значительной региональной дифференциации как по масшта-
бам длительной безработицы, так и по выработке на одного занятого. Анализ произведён 
по данным «Обследований рабочей силы» Федеральной службы государственной статистики 
России. Наибольшая доля безработных с продолжительностью поиска работы более полугода 
отмечается в  республиках Северо- Кавказского федерального округа, а  потери в  процентах 
от ВРП —  в Республике Ингушетия (в 2021 г. потери составили более 21%), минимальные по-
тери в Санкт- Петербурге. Уровень безработицы в нашей стране снижается, однако во мно-
гих регионах доля безработных с продолжительностью поиска работы более полугода оста-
ётся существенной и составляет более 40% безработных, а в некоторых регионах в 2023 г. 
отмечено его увеличение. Для того, чтобы эти краткосрочные изменения не привели к росту 
длительной безработицы и в этих, и в других регионах, а также соответственно к увеличе-
нию потерь в производстве валового продукта и росту напряжённости на рынке труда в ус-
ловиях цифровизации, необходимо и в дальнейшем уделять внимание этой проблеме и реали-
зовывать меры по стимулированию и мотивации этих безработных, а также потенциальной 
рабочей силы к переходу в категорию занятого населения.
Ключевые слова: безработица, продолжительность поиска работы, регион, потери в про-
изводстве ВРП, оценка.

 © Нанавян А. М., Лысенкова М. А., 2024



74 SOCIO-ECONOMIC PROBLEMS OF RUSSIAN REGIONS

Ashkhen M. Nanavyan, Maria A. Lysenkova
POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

Введение

Безработица —  одна из  важнейших ма-
кроэкономических категорий, «оборотная» 
сторона занятости населения, своеобраз-
ный индикатор состояния экономики, ре-
агирующий на  сбои в  функционировании 
механизмов рынка. Оценка этого явления 
осуществляется на  основе общепризнан-
ных в  экономической литературе показа-
телей численности безработных, а  также 
уровня безработицы. Эти характеристики 
отражают текущее состояние безработи-
цы, которая в России на современном эта-
пе носит преимущественно добровольный 
характер 1. Однако уровень безработицы 
не  позволяет получить полное представ-
ление о  состоянии рынка труда, поскольку 
не  учитывает продолжительность поиска 
работы.

С  одной стороны, преимущественно до-
бровольный характер безработицы в  со-
временных условиях остро ставит вопрос 
об  эффективности высокой мобильности 
рабочей силы на рынке труда, оценке вли-
яния этого фактора на  развитие человече-
ского потенциала и  качество экономиче-
ского роста. Сбалансированное территори-
альное развитие, сглаживание социально- 
экономической дифференциации является 
одним из важнейших направлений обеспе-
чения национальной безопасности на реги-
ональном уровне.

С  другой стороны, многие безработные 
сохраняют свой статус длительный период 
времени, то есть ищут работу более 12 ме-
сяцев, что приводит к  значительным по-
тенциальным потерям экономики от  без-
работицы и  издержкам по  смягчению её 
социально- экономических последствий. 
Так, в январе 2024 г. доля лиц, которые ис-
кали работу более года, составляла 15,2% 
(или более 300 тыс. человек), причём, при-
мерно 50% застойной безработицы —  это 
лица в  возрасте от  15 до  39  лет. В  январе 
2024 г. по сравнению с декабрём 2023 г. сни-
зилась доля безработных, искавших работу 
от 1 до 3 месяцев, на 6,4 процентных пун-
1 Уволившиеся по собственному желанию с прежнего ме-
ста работы составляли в 2023  г. более 40% безработных, 
имеющих опыт работы.

кта (п. п.), и  составила 26,9%, но  увеличи-
лась доля лиц, ищущих работу более 3-х ме-
сяцев 2. Это связано с ростом уровня занято-
сти и  в  определённой степени с  сезонным 
характером безработицы, но  необходимо 
учитывать и  риск увеличения продолжи-
тельности поиска работы. Динамика уров-
ня безработицы и среднего времени поиска 
работы безработными в России представле-
на на рис. 1.

Кроме того, сохраняется значительная 
дифференциация показателей безработицы 
в  регионах нашей страны. Вариационный 
размах по  уровню безработицы в  2023  г. 
составлял 26,2 п. п. (27,8% —  в  Республике 
Ингушетия и  1,6% —  в  Санкт- Петербурге), 
по  среднему времени поиска работы —  8,5 
месяцев (11,5 мес. в  Забайкальском крае, 
где более 60% безработных ищут работу 
более 12 месяцев, и 3,0 мес. в Ульяновской 
области).

Отметим также, что экономическая на-
грузка занятых —  соотношение численно-
сти лиц, не входящих в состав рабочей силы, 
и занятого населения —  в России выше, чем 
в  странах СНГ. Значение этого показателя 
с  учётом безработных ещё больше, то  есть 
экономическая нагрузка зависит от  без-
работицы, хотя для рассматриваемого пе-
риода характерно было сокращение уров-
ня безработицы [1]. И,  безусловно, следует 
учитывать влияние демографических фак-
торов: продолжительность безработицы 
в  значительной мере зависит от  возраста 
человека и  в  старших возрастных группах 
среднее время поиска увеличивается (сред-
няя продолжительность поиска работы мо-
лодёжи в  возрасте от  15 до  24  лет на  1–2 
п. п. меньше 3, а  у  лиц старших возрастных 

2 Социально- экономическое положение России. Январь 
2024  года // Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.ru/storage/
mediabank/osn-01–2024.pdf (дата обращения: 03.04. 2024).
3 Безусловно, это несколько смягчает проблему молодёж-
ной безработицы, но не означает, что эта проблема не акту-
альна. Поэтому в литературе уделяется большое внимание 
занятости молодёжи, а в докладе МОТ отмечается, что «…
глобальный уровень безработицы среди молодёжи вернул-
ся к допандемическому уровню; показатель 2023 г. в 13% 
представляет собой 15-летний минимум, и ожидается, что 
он будет снижаться и дальше. Это должно быть хорошей 
новостью. Однако, в то же время, молодые люди выража-
ют большую озабоченность по поводу таких проблем, как 
отсутствие гарантий трудоустройства», что соответственно 
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групп —  больше среднего времени поиска 
работы безработными).

Кроме того, объёмы предложения рабо-
чей силы на рынке труда сократились, а ос-
новные индикаторы функционирования 
российского рынка труда свидетельствуют 
о тенденциях снижения трудового потенци-
ала, старении трудоспособного населения, 
сокращении численности населения в  воз-
расте наибольшей экономической активно-
сти, а также об отрицательном воздействии 
этих процессов на динамику экономическо-

приводит/может привести к  увеличению продолжитель-
ности поиска работы и негативным последствиям как для 
человека, так и для экономики страны. В материалах МОТ 
отмечается и  то, что «…доля молодых работников, заня-
тых в профессиях, которые не соответствуют их высшему 
образованию (несоответствие образования «чрезмерно-
му образованию»), со  временем увеличилась» (Источник: 
Youth employment: why are anxieties among young people 
growing even as youth unemployment rates fall? —  URL: 
https://voices.ilo.org/podcast/youth- employment-why-are-
anxieties- among-young- people-growing-even-as-youth- 
unemployment-rates-fall#headline (дата обращения: 
03.04.2024)). Соответствие уровня образования и требова-
ний рынка труда, роль высшего образования в современ-
ных условиях —  актуальная проблема и  для российского 
рынка труда, которая сегодня привлекает внимание иссле-
дователей, но не входит в задачи данной статьи.

го развития. В экономике современной Рос-
сии, как и  в  большинстве развитых стран 
мира, ситуация на рынке труда складывает-
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 «стыку-
ются» между собой. Рынок труда не  сба-
лансирован: с  одной стороны, существует 
нехватка рабочей силы и достаточно боль-
шое число вакантных рабочих мест, с дру-
гой —  миллионы безработных, профессио-
нальная или квалификационная подготов-
ка которых не  соответствует требованиям 
работодателей [2, с.  54]. Поэтому актуаль-
ность сохраняет вопрос о  количественной 
оценке потенциальных потерь экономики 
от безработицы.

В  экономической литературе недоста-
точно внимания уделяется исследованию 
движения населения на рынке труда, позво-
ляющему учитывать динамичность этого 
явления, оценить масштабы наиболее опас-

Рис. 1. Уровень безработицы и среднее время поиска работы 
безработными в России, 2015–2024 годы

Fig. 1. Dynamics of the unemployment rate and average job search 
time among the unemployed in Russia, 2015–2024

Источник: составлено по данным «Обследования рабочей силы» // Росстат. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 03.04. 2024).
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ной продолжительной безработицы и опре-
делить эффективные пути её сокращения. 
В связи с этим и с учётом значительной ре-
гиональной дифференциации безработи-
цы в работе представлена оценка потенци-
альных потерь экономики от  безработицы 
в регионах России.

Методология оценки 
потенциального ВВП и потерь 

экономики от безработицы

Взаимосвязь двух главных (наряду с ин-
фляцией) показателей макроэкономики —  
производства и безработицы —  давно при-
влекает внимание исследователей, что важ-
но как в теоретическом, так и  в  практиче-
ском плане [3]. В системе макроэкономиче-
ских взаимодействий одной из важнейших 
выступает взаимосвязь изменения объёмов 
производства и уровня безработицы, а фун-
даментальной основой исследования вли-
яния спада производства на  рост безрабо-
тицы является закон Оукена, который из-
меряет циклический отклик на  экономи-
ческие шоки [4]. В  литературе отмечается 
также и  то, что пандемия коронавирусной 
инфекции как стихийный фактор оказала 
сильное дестабилизирующее воздействие 
на  экономику и  рынок труда [5], основное 
внимание уделялось вопросам восстанов-
ления экономики после пандемии, её влия-
нию на рынок труда (например, [6]).

В  исследованиях показано, что кратко-
срочный «прирост выпуска на 1% приводит 
к  снижению уровня безработицы прибли-
зительно на 0,06 п. п. в течение трёх кварта-
лов после того, как произошло изначальное 
изменение» [7], а несколько поздние расчё-
ты [3] по результатам моделирования связи 
между показателями производства и  без-
работицы показали, что в  долгосрочной 
перспективе увеличение ВВП на  1% связа-
но со снижением безработицы на 0,07–0,08 
п. п., а рост ВВП в постоянных ценах на 1% 
ведёт к  снижению показателя безработи-
цы, измеренного в  процентах, примерно 
на 1% —  например, с 5 до 4,95%.

Для анализа потерь экономики страны 
от  безработицы, как правило, рассчитыва-

ют потенциальный ВВП, который мог  бы 
быть произведён безработными. Ориенти-
ром выступает достижение полной занято-
сти населения, когда безработица существу-
ет в пределах своего «естественного» уров-
ня. Он определяется либо эмпирически —  
как средний уровень безработицы в стране 
за длительный период времени (например, 
10 лет, как было подсчитано А. Оукеном, ко-
торый сформулировал зависимость между 
темпом роста валового внутреннего про-
дукта и  темпом роста уровня безработи-
цы 4), либо как сумма структурной и  фрик-
ционной безработицы.

Однако в  экономической литературе 
нет общепринятой методики определе-
ния естественного уровня безработицы [8]. 
Кроме того, величина естественного уров-
ня безработицы, необходимая для расчё-
та потерь ВВП по  формуле Оукена, перио-
дически пересматривается [9]. Так, в нача-
ле 1960-х гг. она составляла 4% от численно-
сти рабочей силы, позднее рассматривался 
уровень 3–5%. В современных же условиях 
в литературе отмечается необходимость со-
кращения этого значения примерно на 1,5 
п. п. [10], что связано с  демографическими 
причинами, а именно —  сокращением доли 
групп с высоким риском безработицы (на-
пример, молодёжи и лиц без образования) 
и, наоборот, увеличением доли групп с низ-
ким риском безработицы (например, обла-
дателей вузовских дипломов).

В  работах 5 [11] мы отмечали, что рынок 
труда в  современных условиях динами-
чен и  использовать среднее значение, на-
пример, за 10-летний период вряд ли пра-
вомерно, а  уровень зарегистрированной 
безработицы в  нашей стране значительно 
меньше, чем по  данным обследований ра-
бочей силы. Второй способ расчёта есте-
ственной безработицы как суммы струк-
турной и  фрикционной снимает проблему 
усреднения, но  возникают «технические» 

4 Okun A. M. Potential GNP: Its measurement and 
significance // Proceedings of the Business and Economic 
Statistics Section. —  Alexandria, VA: American Statistical 
Association, 1962. —  Р. 98–103.
5 Бреев Б. Д., Костенко Т. Н., Нанавян А. М. Экономические 
последствия безработицы: оценка потерь // Общество 
и экономика. —  2002. —  № 5. —  С. 98–112.
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вопросы. Статистические данные регистри-
руют несколько обстоятельств незанятости, 
по  которым возможно определение струк-
турной и фрикционной составляющей без-
работицы. В  частности, численность лиц, 
уволившихся по  собственному желанию, 
формально составляет фрикционную без-
работицу. Но определить, насколько уволь-
нение добровольно, практически невоз-
можно. Да  и  сокращение штатов и  ликви-
дация предприятия также не  могут быть 
признаны безусловной базой для расчёта 
структурной безработицы, так как не  обя-
зательно связаны со структурными измене-
ниями в экономике. Поэтому целесообраз-
ным представляется дополнение оценки 
потенциальных потерь ВВП от  безработи-
цы по  неоднозначной (при практических 
расчётах) оценке уровня естественной без-
работицы определением потерь ВВП следу-
ющим образом: 1) По основной группе ри-
ска —  сохранившим статус безработного 
длительный период времени, что позволя-
ет оценить риск безработицы для экономи-
ки страны с  учётом динамики изменений 
на рынке труда. Кроме того, можно рассчи-
тывать потенциальный ВВП с учётом задач 
исследования, то  есть, например, по  чис-
ленности безработных, продолжительность 
поиска работы которых составляет полгода 
(критический период, после которого нега-
тивные последствия безработицы проявля-
ются наиболее значительно), или по  мас-
штабам длительной (застойной) безработи-
цы (год и более); 2) По выработке на одного 
занятого.

Как отмечалось выше, длительный пе-
риод поиска работы (свыше полугода) наи-
более характерен для лиц старше 45  лет 
(в  ещё большей мере —  старше 50  лет.), 
причём женщины ищут работу немного 
дольше, чем мужчины (например, по  дан-
ным обследований рабочей силы в 2021 г. —  
на 0,2 года, а в 2023 г. —  на 0,1 года), а также 
для представителей определённых профес-
сий. Использование показателя «выработ-
ка на  1 занятого» предполагает необходи-
мость учёта того, что занятость во многом 
определяется структурой экономики (в том 
числе региональными и  отраслевыми осо-

бенностями, специализацией экономики 
региона).

Эти и  другие факторы могут оказывать 
значительное влияние на результаты оцен-
ки потерь в производстве ВРП, но, тем не ме-
нее, представляется, что расчёт этих потерь 
по численности безработных с учётом про-
должительности поиска работы позволя-
ет более полно оценивать напряжённость 
и риски на рынке труда. Использование же 
и второго показателя (выработки на 1 заня-
того) позволяет учитывать при этом и дру-
гие индикаторы экономического развития, 
а  также оценивать потери от  незанятости 
не  только безработных, но  и  потенциаль-
ной рабочей силы (в частности, по числен-
ности лиц трудоспособного возраста, кото-
рые выражают желание работать).

Оценка потерь в производстве 
ВРП от безработицы

По   данным «Обследований рабочей 
силы» Федеральной службы государствен-
ной статистики России оценка потерь в   
производстве ВРП от   безработицы произ-
ведена по   численности безработных, про-
должительность поиска работы которых в 
2021 г. составляла 6 и  более месяцев, вы-
работка на  1 занятого рассчитана в  ценах 
2016 года 6.

На  рис.  2 представлены потери от  без-
работицы продолжительностью более 6-ти 
месяцев в регионах России в 2021 году. От-
метим значительную региональную диффе-
ренциацию не только по абсолютному зна-
чению потерь от длительной безработицы, 
но  и  по  доле этих потерь ВРП, что вполне 
понятно —  в структуре ВРП по стране доля 
Москвы, например, составляет более 20%, 
а  Чукотского АО  и  некоторых республик 

6 ВРП пересчитан в постоянных ценах 2016 г., поскольку 
в 2021 г., была утверждена новая методология расчёта это-
го показателя, в  соответствие с  которой величина потре-
бления основного капитала по отраслям экономики учиты-
вается на основе текущей рыночной стоимости основных 
фондов, а также в состав ВРП включена стоимость жилищ-
ных услуг, производимых и потребляемых собственниками 
жилья (приказ Росстата от 12.03.21 № 138 —  URL:. https://
rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vYtlMnAa/metod-st-ys.pdf 
(дата обращения: 17.09.2024)). Данные по  региональным 
счетам за 2016–2019 гг. представлены по этой новой ме-
тодологии.
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Северного Кавказа —  0,1% 7. Однако в боль-
шинстве регионов нашей страны потери 
не превышают 4% от ВРП, а доля безработ-
ных, которые искали работу более 6-ти ме-
сяцев, либо значительно меньше, либо при-
мерно равна среднероссийскому значению 
этого показателя (за  исключением, напри-
мер, Магаданской области, где она состав-
ляла более 80%, а также Ивановской и Вол-
гоградской областей, Республики Хакасия —  
более 60%).

На  рис.  3 представлены регионы России 
с  минимальным и  максимальным удель-
ным весом безработных с продолжительно-
стью поиска работы 6 и более месяцев.

Наибольшая доля безработных с продол-
жительностью поиска работы 6 и более ме-
сяцев отмечается в  республиках Северо- 
Кавказского федерального округа (СКФО), 
причём в  Карачаево- Черкесской Республи-
ке и удельный вес этих безработных (более 
85% безработных), и среднее время поиска 
работы (12,8 месяцев) значительно больше 
среднероссийского значения этих показате-
лей, а также превышает их значения в дру-
7 Полученные данные предоставляют возможность для 
сравнительного анализа региональных проблем безрабо-
тицы. Кроме того, по-видимому, для субъектов РФ больший 
интерес могут представлять не относительные показатели, 
а абсолютные размеры недополученного валового продук-
та —  Национальные счета России в 2015–2022 годах: стат. 
сб. / Росстат. —  Mосква, 2023. —  419 c. —  С. 329.

гих субъектах этого федерального окру-
га. Выработка на  1 занятого в  Карачаево- 
Черкесской Республике больше, чем в  Ре-
спублике Ингушетия, но в процентах к ВРП 
в Ингушетии отмечены наибольшие потери 
(табл. 1, ранжирование произведено по зна-
чению потерь от продолжительной безрабо-
тицы в % к ВРП).

Потери в производстве ВРП в Республи-
ке Ингушетия связаны, в  первую очередь, 
с высоким уровнем безработицы. Несмотря 
на его сокращение, а также снижение сред-
него времени поиска работы, в Ингушетии 
почти половина безработных ищут рабо-
ту более полугода. Кроме того, в республи-
ке самая низкая выработка на  1 занятого, 
а потери в производстве ВРП от длительной 
безработицы в процентах к ВРП значитель-
но больше, чем в других регионах страны.

В  рассматриваемый период более 4% 
потерь в  процентах к  ВРП наблюдались 
ещё и  в  Астраханской области (4,8%), Ре-
спублике Хакасия (4,5%), Курганской и Ма-
гаданской областях (4,2% и  4,3% соответ-
ственно), что в  основном было связано 
с  длительной безработицей, которая, как 
отмечалось выше, составляла в  этих ре-
гионах более 60% безработных. Таким об-
разом, максимальные значения потерь 
в  производстве ВРП характерны для ре-

Рис. 2. Потери в производстве ВРП от безработицы продолжительностью более 
6-ти месяцев, 2021 г., в % от ВРП (по оси абсцисс представлены регионы России)

Fig. 3. Losses in GRP production from unemployment lasting more than 6 months, 2021, 
in % of GRP (The regions of Russia are represented along the abscissa axis)

Источник: рассчитано по данным «Обследования рабочей силы» // Росстат. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13265; Национальные счета России в 2015–2022 годах: стат. сб./ Рос-
стат. —  Mосква, 2023. —  419 c.
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Таблица 1
Потери производства ВРП от длительной безработицы в регионах России, 

2021 г., млн руб. (минимальные и максимальные значения)
Table 1

Losses in GRP production from prolonged unemployment in the regions of 
the Russia, 2021, million rubles (minimum and maximum values)

Территория

Среднее 
время 
поиска 
работы, 
месяцев

Уровень 
безработицы, 

%

Выработка 
на 1 занятого, 

тыс. руб лей

Безработные, 
6 и более 

месяцев, тыс. 
человек

Потери в производстве 
ВРП

млн руб лей в %

Российская Федерация 6,8 4,8 1078,2 1624,6 17516,0 2,3

Минимальные значения

Санкт- Петербург 4,0 2,0 1500,1 9,9 148,1 0,3

Ямало- Ненецкий АО 5,2 2,1 8961,1 1,8 162,2 0,6

Москва 4,6 2,6 2313,3 52,4 1212,0 0,7

Чукотский АО 5,2 2,6 2579,0 0,2 5,9 0,7

Респ. Татарстан 5,0 2,6 1047,5 14,9 156,2 0,8

Калужская область 4,8 4,0 838,2 4,7 39,3 0,9

Кировская область 3,5 4,9 547,5 5,4 29,7 0,9

Рис. 3. Доля безработных с продолжительностью поиска работы 6 
и более месяцев (минимальные и максимальные значения) и среднее 

время поиска работы безработными в регионах России, 2021 год
Fig. 3. Proportion of the unemployed with job search duration of 6 or more months (minimum and 

maximum values) and the average time of job search by the unemployed in the regions of Russia, 2021
Источник: составлено по данным «Обследования рабочей силы» // Росстат. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 03.04.2024).
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гионов с  высоким уровнем безработицы, 
при этом в  большинстве этих субъектов 
РФ выработка на  1 занятого существен-
но меньше. Однако, в  этой группе пред-
ставлен Забайкальский край с  более вы-
соким значением выработки на  1 занято-
го, но в крае среднее время поиска работы 
составляет 10 месяцев и  около трети без-
работных ищут работу 6 и  более месяцев, 
что и определило большие потери в произ-
водстве ВРП в относительном выражении. 
Наибольший  же объём потерь ВРП в  Мо-
скве. А  в  СКФО —  в  Республике Дагестан, 
где уровень безработицы также довольно 
высокий, но  при этом выработка на  1 за-
нятого выше, чем в Республике Ингушетия, 
почти в два раза. В группе регионов с ми-
нимальными значениями потерь в произ-
водстве ВРП в 2021 г. отметим Кировскую 

область, где небольшая выработка на 1 за-
нятого, невысокий уровень безработицы 
и наименьшее среднее время поиска рабо-
ты. В  регионе более актуальным является 
проблема увеличения выработки на  1 за-
нятого и производительности труда.

При предлагаемом подходе к оценке по-
терь ВРП необходимо учитывать объём вы-
работки на  1 занятого, а  также специфику 
региональной экономики и занятости насе-
ления. Так, в Москве и Московской области 
выработка на 1 занятого значительно выше, 
чем в  среднем по  стране, соответственно 
больше и объём потерь в производстве ВРП. 
Однако потери в производстве ВРП в отно-
сительном выражении незначительны.

Оценка потерь ВРП позволяет сделать 
вывод о  том, что сохраняется региональ-
ная дифференциация как по  выработке 

Территория

Среднее 
время 
поиска 
работы, 
месяцев

Уровень 
безработицы, 

%

Выработка 
на 1 занятого, 

тыс. руб лей

Безработные, 
6 и более 

месяцев, тыс. 
человек

Потери в производстве 
ВРП

млн руб лей в %

Российская Федерация 6,8 4,8 1078,2 1624,6 17516,0 2,3

Ханты- Мансийский —  
Югра АО 5,6 2,6 3387,5 8,1 273,9 0,9

Ленинградская обл. 4,9 3,7 1104,8 9,7 107,3 1,0

Самарская область 5,7 3,5 793,3 18,0 143,2 1,1

Максимальные значения

Республика Калмыкия 7,5 9,0 491,1 6,0 29,7 4,9

Забайкальский край 10,0 9,3 694,0 32,8 228,0 6,9

Республика Алтай 9,0 12,0 586,2 6,6 38,8 7,7

Республика Тыва 7,8 15,0 478,8 8,9 42,4 8,2

Кабардино- Балкарская 
Республика 8,9 11,7 362,4 34,5 125,0 8,6

Чеченская Республика 8,1 14,5 341,4 59,4 202,9 10,6

Республика Дагестан 8,7 15,1 537,6 129,6 696,9 11,1

Республика Северная 
Осетия- Алания 11,3 13,4 481,8 32,3 155,6 11,9

Карачаево- Черкесская 
Республика 12,8 12,3 393,5 22,4 88,3 12,1

Республика Ингушетия 7,2 30,9 292,2 40,2 117,5 21,8

Источник: рассчитано по: Обследование рабочей силы, 2021. // Росстат. —  URL: https://rosstat.gov.
ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 03.04.2024).
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на 1 занятого, так и по численности безра-
ботных, продолжительность поиска рабо-
ты которых составляет более 6-ти месяцев. 
Несмотря на  сокращение уровня безрабо-
тицы, в  некоторых регионах наблюдается 
значительная доля безработных, продол-
жительность поиска работы которых со-
ставляет более полугода. Сокращается так-
же и доля безработных, ищущих работу бо-
лее 12-ти месяцев, но в ряде регионов Рос-
сии составляет 40% и более, а в некоторых 
регионах в  2023  г. по  сравнению с  2021  г. 
их доля увеличилась. Так, в Республике Бу-
рятия прирост составил 12,5 п. п., в Забай-
кальском крае —  10,5 п. п., в Кировской об-
ласти —  6,6 п. п. Это указывает на актуаль-
ность проблемы длительной безработицы 
и  необходимость дальнейшей реализации 
активной политики на  рынке труда даже 
в  условиях сокращения уровня безработи-
цы, создания достойных рабочих мест и ус-
ловий для перехода безработных в катего-
рию занятых. И, хотя для многих регионов 
России объём потерь в  производстве ВРП 
небольшой, для отдельных регионов это 
может быть важным фактором смягчения 
ситуации на  рынке труда. При этом, как 
подчёркивается в литературе, низкие зна-
чения безработицы характерны для реги-
онов, близких к  центрам экономического 
развития, а  концентрация высокой и  про-
должительной безработицы происходит 
в  периферийных регионах 8. Соответствен-
но, с  учётом трудоизбыточности регионов 
СКФО, потери в производстве ВРП больше 
в Сибири и на Дальнем Востоке (на рис. 2 —  
справа), и  меньше —  в  субъектах ЦФО 
(на рис. 2 —  слева),

Таким образом, оценка потерь в  про-
изводстве ВВП и  ВРП по  предлагаемой 
нами методологии позволяет определить 
масштабы этих потерь. Но,  как отмеча-
лось нами в [13] важнейшее значение при 
этом имеют пороговые значения —  пре-
дельные величины, приближение к  кото-
8 Lopez- Bazo E., Barro E. T., Artis M. Geographical 
Distribution of Unemployment in Spain // Regional Studies. —  
2005. —  No. 39. —  Р. 305–318; Blažek J., Netrdová P. Regional 
Unemployment Impacts of the Global Financial Crisis in the 
New Member States of the EU in Central and Eastern Europe 
// European Urban and Regional Studies. —  2012. —  No. 19. —  
Р. 42–61.

рым свидетельствует о  нарастании угроз. 
Один из  таких показателей —  доля лиц, 
сохраняющих статус безработного более 
полугода. Анализ показателей безработи-
цы и в современных условиях сокращения 
уровня безработицы позволяет предполо-
жить, что, если их доля не превышает 30% 
от  численности безработных, то  соответ-
ствующие потери в  производстве валово-
го продукта можно отнести к области пре-
небрежимого риска, а выше —  чрезмерно-
го риска, который может привести к  ро-
сту издержек и  потерь, вызванных безра-
ботицей 9. Подтверждает эти выводы и то, 
что общий уровень безработицы в  регио-
нах с максимальными значениями потерь 
ВРП превышает значение этого показателя 
в целом по стране и, как правило, именно 
в связи с тем, что в этих регионах отмеча-
ется значительная длительная безработи-
ца (на  рис.  4 представлены некоторые их 
этих регионов).

Наши расчёты показывают, что во  мно-
гих регионах, в  которых доля лиц, сохра-
няющих статус безработного более полуго-
да, превышает 30%, потери в производстве 
ВРП больше 1%. Если же удельный вес этих 
безработных более 40% —  потери в  про-
изводстве ВРП увеличиваются до  2% и  бо-
лее. И,  безусловно, сокращение выработки 
на 1 занятого не является задачей, которую 
необходимо решить для сокращения объё-
мов этих потерь, хотя сочетание двух пока-
зателей может как увеличить, так и  сокра-
тить объём потерь от длительной безрабо-
тицы. Например, по нашим расчётам в Ива-
новской и Волгоградской областях доля без-
работных, которые ищут работу более 6-ти 
месяцев, в 2021 г. составляла 69,0% и 63,8% 
соответственно. Однако выработка на 1 за-
нятого была всего 380,6 и 593,7 млн руб лей, 
что повлияло и на масштабы потерь от без-
работицы, которые составили 3,3% от  ВРП 
этих регионов.

9 Здесь мы имеем в виду годовые данные, но необходимо 
учитывать сезонный характер безработицы (если, напри-
мер, задачей исследования является мониторинг длитель-
ной безработицы и  оценка потерь ВРП по  ежемесячным 
данным). Также возможна и  корректировка при оценке 
длительной безработицы по половозрастным и професси-
ональным характеристикам безработных.
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Заключение

Сокращение уровня безработицы должно 
сопровождаться уменьшением численно-
сти безработных, которые сохраняют свой 
статус длительный период времени. Про-
должительность безработицы имеет осо-
бое значение при изучении этого явления 
и связано не только с потерями в производ-
стве валового продукта, но и с потерей ква-
лификации, устареванием знаний человека. 
Кроме того, длительная безработица может 
привести к  снижению мотивации к  пои-
ску работы и экономической неактивности, 
то есть переходу в категорию лиц, не входя-
щих в рабочую силу. Так, в структуре потен-
циальной рабочей силы наибольшая чис-
ленность неактивного населения наблюда-
ется в группе лиц, которые не ищут работу, 
но готовы приступить к работе. В 2021 г. их 
доля составляла 94,5% от  численности по-
тенциальной рабочей силы, а  лица, кото-
рые ищут работу, но не готовы приступить 
к  ней —  всего 5,5%. В  2023  г. наблюдались 
незначительные изменения: доля лиц, ко-

торые не  ищут работу, но  готовы присту-
пить к работе сократилась до 94,0%, а доля 
лиц, которые ищут работу, но  не  готовы 
приступить к  работе увеличилась до  6,0%. 
В большинстве регионов в структуре потен-
циальной рабочей силы также преобладает 
доля лиц, которые не ищут работу, но гото-
вы к ней приступить.

Таким образом, длительная безрабо-
тица может привести (и  приводит) к  по-
терям в  производстве валового продук-
та и  дополнительным издержкам по  смяг-
чению социально- экономических послед-
ствий этого макроэкономического явле-
ния, а  также региональной дифференци-
ации, поскольку помимо прочего ухудша-
ется морально- психологическое состояние 
человека и снижаются возможности эффек-
тивного развития региона в связи с непол-
ным использованием рабочей силы и  эко-
номического потенциала. Это приобрета-
ет особое значение в современных услови-
ях цифровизации и роботизации, наблюда-
ющейся поляризацией рынка труда, когда 
в  зоне риска оказываются некоторые про-

Рис. 4. Уровень безработицы и удельный вес безработных с продолжительностью 
поиска работы 6 и более месяцев в регионах России, 2021 год

Fig. 4. Unemployment rate and proportion of the unemployed with job search 
duration of 6 months or more in the regions of Russia, 2021

Источник: составлено по данным «Обследований рабочей силы»// Росстат. —  URL: https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13265 (дата обращения: 03.04.2024).
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фессии, а также молодёжь, которая выходит 
на рынок труда и менее конкурентоспособ-
на. При общем дефиците квалифицирован-
ных кадров, в регионах эти процессы значи-

тельно дифференцированы и риск длитель-
ной безработицы, а значит потери в произ-
водстве ВРП, напряжённость на региональ-
ных рынках труда могут увеличиваться.
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Abstract. The paper analyzes duration of the search for work by the unemployed and presents 
estimation of the GRP losses in production in Russian regions. Losses in GRP production are calculated 
taking into account the output per 1 employed in terms of the number of unemployed who retain their 
status for more than 6 months. This allows us to assess the economic consequences of unemployment 
connected with the most dangerous —  long-term —  unemployment. There is significant regional 
differentiation both in terms of the scale of long-term unemployment and of output per one employed, 
while the unemployment rate in our country is declining. The analysis was made according to the 
data from the «Labor Force Surveys» of the Federal State Statistics Service of Russia. The largest 
share of unemployed with a job search duration of more than six months is recorded in the republics 
of the North Caucasus Federal District, and losses in the production as a percentage of GRP are in 
the Republic of Ingushetia (in 2021, the losses made more than 21%). Minimal losses are registered 
in St. Petersburg. Although the unemployment in our country is declining, in many regions the share 
of unemployed with job search duration of more than six months remains significant and amounts to 
more than 40% of the unemployed, and in some regions it increased in 2023. So that these short-term 
changes do not lead to an increase in long-term unemployment in these and in other regions, as well 
as, accordingly, to an increase in losses in the production of gross product and an increase in tension 
in the labor market in the context of digitalization, it is necessary to continue paying attention to this 
problem and implement measures to stimulate and motivate these unemployed, as well as a potential 
labor force, to move into the category of employed population.
Keywords: unemployment, job search duration, region, losses in GRP production, assessment.
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Аннотация. Для определения перспектив расширения межгосударственного сотрудничества 
с Республикой Казахстан необходимо провести оценку социо- эколого-экономического состо-
яния приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири. В первую очередь в Российской 
Федерации должны быть созданы условия, способствующие развитию человеческого капи-
тала и прекращению оттока населения с приграничных территорий страны, что возмож-
но при условии превосходства в социо- эколого-экономических показателях регионов страны 
над сопредельными зарубежными территориями. Оценка перспектив межгосударственного 
сотрудничества рассматриваемых регионов предполагает проведение анализа показателей, 
характеризующих состояние их экономики, социальной сферы и  экологической обстановки. 
Для реализации поставленной цели в статье использованы статистические и математико- 
статистические (метод главных компонент, итерационный кластерный метод) методы. 
Анализ показал, что для приграничных регионов Зауралья и юга Западной Сибири характе-
рен переток трудоспособного населения в  города, что связано с  ростом обрабатывающих 
производств. Даже при низкой плотности сельского населения эти регионы вносят суще-
ственный вклад в продовольственное обеспечение субъектов РФ и сопредельных территорий 
Республики Казахстан, что повышает ценность человеческого капитала этих регионов. Для 
комплексного отображения социо- эколого-экономического состояния на  основе 13 показа-
телей разработаны три интегральных показателя, характеризующих регионы по  уровню 
социо- эколого-экономического развития. С  точки зрения социально- экономического потен-
циала для межрегионального и межгосударственного сотрудничества наиболее перспектив-
ными являются Тюменская, Новосибирская области и Республика Башкортостан. Наиболее 
депрессивным среди рассматриваемых регионов является Курганская область, где необходима 
корректировка мер по улучшению демографического состояния, развития экономики и соци-
альной сферы. Результаты исследования могут использоваться для разработки программы 
устойчивого развития территорий на региональном и федеральном уровнях.
Ключевые слова: приграничные степные регионы, интегральный показатель, метод k-сред-
них, экологическое состояние, социально- экономическое развитие.
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Введение

Особенностью регионального развития 
РФ является наличие значимых различий 
в  уровне социо- эколого-экономического 
состояния субъектов, близко расположен-
ных друг к  другу с  географической точки 
зрения, сходных по  структуре природных 
ресурсов и  других факторов, определяю-
щих уровень их развития. Это свидетель-
ствует о наличии потенциала для устойчи-
вого развития отстающих регионов за счёт 
корректировки существующих программ 
их развития. Для приграничных регионов 
Зауралья и юга Западной Сибири высокий 
уровень социо- эколого-экономического 
развития с  одной стороны выступает ин-
дикатором для потенциальных инвесто-
ров, в  том числе иностранных, стимули-
рует сотрудничество на  межгосударствен-
ном уровне, с другой, способствует увели-
чению человеческого капитала, в том чис-
ле за  счёт внутренней и  внешней мигра-
ции, обеспечивает конкурентное преиму-
щество не  только с  соседними регионами 
нашей страны, но и Республикой Казахстан 
(РК). В  нормативных документах, регули-
рующих развитие субъектов РФ («Страте-
гия пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» 1, 
«Стратегия экономической безопасно-
сти Российской Федерации на  период 
до  2030  года» 2, «Стратегия национальной 
безопасности Российской Федерации» 3, 
«Стратегия государственной национальной 
политики Российской Федерации на пери-

1 Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 13 февраля 2019 г. № 207-р «Стратегия простран-
ственного развития Российской Федерации на  период 
до 2025 года» // Официальный сайт Правительства РФ. —  
URL: http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o
60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf (дата обращения: 19.03.2024).
2 Указ Президента Российской Федерации от  13  мая 
2017  г. №  208 «Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года» // Офи-
циальный сайт Правительства РФ. —  URL: http://static.
government.ru/media/acts/files/0001201705150001.pdf 
(дата обращения: 19.03.2024).
3 Указ Президента Российской Федерации от  02  июля 
2021  г. №  400 «О  Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации» // Официальный сайт Пра-
вительства РФ. —  URL: http://http://government.ru/docs/
all/135405/ (дата обращения: 19.03.2024).

од до 2025 года» 4, «Концепция пригранич-
ного сотрудничества в  Российской Феде-
рации» 5), подчёркивается необходимость 
сбалансированного развития субъектов, 
обеспечивающего превосходство в  социо- 
эколого-экономических показателях со-
предельных зарубежным территориям.

Актуальность темы исследования обусла-
вливается необходимостью комплексной 
оценки социо- эколого-экономического со-
стояния приграничных регионов Зауралья 
и  юга Западной Сибири, что с  одной сто-
роны позволит расширить представления 
о  причинах снижения численности насе-
ления в этих регионах, а с другой, оценить 
перспективы межгосударственного сотруд-
ничества и интеграционных процессов с РК.

Материалы и методы

Вопросы оценки социально- экономи-
ческого развития и  экологического состо-
яния различных территорий поднимали 
в своих исследованиях многие отечествен-
ные ученые, которые проводили сопря-
жённый анализ процессов в  области эко-
логии, социальной сферы и экономики как 
на  уровне отдельных регионов [1–6], так 
и  на  уровне макрорегиона (федерального 
округа) или однотипных по выделенной ха-
рактеристике субъектов РФ [7–11].

Несмотря на то, что с точки зрения феде-
рального законодательства 6 и  географиче-
ского расположения приграничные регионы 

4 Указ Президента Российской Федерации от  19  дека-
бря 2012  г. № 1666 «О Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации на  период 
до 2025 года» // Официальный сайт Правительства РФ. —  
URL: http:// government.ru/docs/all/85503/ (дата обраще-
ния: 19.03.2024).
5 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 19 декабря 2012 г. № 1666 «Концепция приграничного 
сотрудничества в Российской Федерации» // Официальный 
сайт Правительства РФ. —  URL: http://static.government.ru/
media/files/MnASiQeMZvg94D1jToaVcdAyXzgFpGAC.pdf 
(дата обращения: 19.03.2024).
6 Федеральный закон «Об  общих принципах организа-
ции публичной власти в субъектах Российской Федерации» 
от 21.12.2021 № 414-ФЗ // Официальный сайт Правитель-
ства РФ. —  URL: http:// government.ru/docs/all/138399/ 
(дата обращения: 19.03.2024); Федеральный закон «Об ос-
новах приграничного сотрудничества» от  19.07.2017 
№ 429-ФЗ // Официальный сайт Правительства РФ. —  URL: 
http:// government.ru/docs/all/112556// (дата обращения: 
19.03.2024).
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Зауралья и  юга Западной Сибири находят-
ся на относительно равных базовых услови-
ях, «наблюдается растущий разрыв в уровне 
развития между регионами с одинаковыми 
базовыми условиями, что указывает на раз-
личия в эффективности подходов к исполь-
зованию существующего потенциала регио-
нальных властей» [12, с. 18]. Задача опреде-
ления таких разрывов позволяет корректи-
ровать планы стратегического развития та-
ких регионов, с  указанием возможных вы-
ходов к  улучшению ситуации на  примере 
схожих по базисным условиям территорий.

Типизация сельскохозяйственных реги-
онов по  устойчивости развития нашла от-
ражение в  работах В. И. Тихого, О. В. Коре-
ва, которые установили, что для сельских 
территорий характерно дальнейшее рас-
слоение с  усилением депрессивности чи-
сто аграрных регионов, сопровождающее-
ся снижением численности населения [13, 
с.  67]. Таким образом, авторами доказана 
существенность специфики сельских терри-
торий, в особенности с точки зрения харак-
теристики социо- эколого-экономического 
развития.

В  исследовании А. М. Адама и  Н. И. Лап-
тева для оценки экологической устойчи-

вости регионов предлагается рассчиты-
вать индекс состояния окружающей среды, 
он составляется на  основе двух показате-
лей —  объёма выбросов загрязняющих ве-
ществ в  атмосферу, отходящих от  стацио-
нарных источников, и объёма сбросов сточ-
ных вод в поверхностные водоёмы [14]. Ис-
пользование лишь двух показателей эколо-
гического состояния объясняется дублиро-
ванием информации при расширении кру-
га показателей, характеризующих нагрузку 
на экологию.

Для оценки социально- экономического 
и  экологического состояния пригранич-
ных регионов Зауралья и юга Западной Си-
бири отобраны показатели, характеризу-
ющие население этих территорий с  точки 
зрения половозрастного состава, уровня ур-
банизации, естественного и  миграционно-
го движения, уровней преступности и бед-
ности, а  также показатели, характеризую-
щие территории по экономическому разви-
тию —  ВРП и инвестиции в основной капи-
тал на душу населения, а также показатели 
товарооборота, характеризующие разви-
тие транспорта и загрязнение окружающей 
среды. Схема исследования представлена 
на рис. 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Общая характеристика социально-экономического и экологического состояния степных 
регионов Зауралья и юга Западной Сибири 

 
Описательная статистика показателей, 

характеризующих социально-экономическое 
развитие и экологическое состояние 

Анализ динамики структуры ВДС по 
видам экономической деятельности 

Исследование дифференциации степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири  

Разработка интегральных показателей, характеризующих степные регионы Зауралья и юга 
Западной Сибири по социально-экономическому развитию и экологическому состоянию 

Рис. 1. Схема исследования
Fig.1. Scheme of the study

Источник: составлено авторами.
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Для изучения различий в структуре вало-
вой добавленной стоимости (ВДС) по видам 
экономической деятельности использова-
ны показатели Салаи и Гатева:
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где d
1

 —  доля ВДС по  виду экономиче-
ской деятельности в 2021 году; d

0
 —  доля 

ВДС по виду экономической деятельности 
в  2017  году; n —  число видов экономиче-
ской деятельности. Оба показателя изме-
няются в  пределах от  0 до  1. Если пока-
затель близок к 0, то это свидетельствует 
об отсутствии различий в структуре двух 
сравниваемых лет, чем ближе показатели 
к  1, тем сильнее выражены структурные 
различия.

Разработка интегрального показате-
ля позволила обобщить информацию, со-
держащуюся в  показателях исследования, 
а  также нивелировать взаимную коррели-
рованность, которая приводила к дублиро-
ванию информации. Такой подход позво-
ляет «отобрать наиболее важные перемен-
ные и  сократить размерность данных» [15, 
с.  112]. Переход от  n-мерного признаково-
го пространства (в нашем случае как наибо-
лее информативные отобраны 13 показате-
лей 7, то есть n=13) в трёхмерное простран-
ство признаков позволяет визуализиро-
вать изучаемое состояние регионов. Визу-
ализация данных в  трёхмерном простран-
стве облегчает интерпретацию и позволяет 
наметить направления для улучшения си-

7 К исследованию —  Оценка социо- экологического-
экономических особенностей современного состояния 
степных регионов Зауралья и  юга Западной Сибири. —  
URL: https:// orensteppe.org/article/k-issledovaniyu- ocenka-
socio- ekologicheskogo-ekonomicheskih- osobennostey-
sovremennogo#overlay-  context=ar t ic le/tematika- 
byudzhetnyh-i-iniciativnyh- proektov-2024-goda (дата обра-
щения: 19.03.2024).

туации в  разрезе экономики, социальной 
сферы и  экологии. Кроме того, визуальное 
представление позволяет определить од-
нородные группы регионов по схожести их 
социально- экономического и  экологиче-
ского состояния.

Индивидуальные значения интеграль-
ного показателя z

i
, i=1,2,3 определяются 

по формуле:
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где w j n
j i
, ,..,=1  —  веса, характеризу-

ющие вклад каждого j-го исходного 
центрировано- нормированного показате-
ля в интегральный показатель; x

ij
 —  зна-

чение j-го центрировано- нормированного 
показателя для i-го региона; n

i � – число 
факторов, входящих в i-ый интегральный 
показатель. Индивидуальные значения 
интегрального показателя являются без-
размерными, то есть не имеют единиц из-
мерения, что связано с тем, что они стро-
ятся по  центрировано- нормированным 
(необходимо для возможности их сопо-
ставления) исходным признакам.

Для выделения однородных групп реги-
онов использован итеративный метод кла-
стерного анализа —  метод k-средних, ко-
торый при заданном числе кластеров, по-
зволяет получить устойчивые разбиения 
по  сравнению с  агломеративными и  ие-
рархическими методами. В  методе k-сред-
них последовательно в  качестве центров 
кластеров случайным образом выбирается 
число объектов, совпадающее с их числом, 
и производится разбиение на кластеры, ме-
няя центры кластеров и  сравнивая новые 
разбиения с  предыдущими, определяется 
наилучшее разбиение.

Результаты и обсуждение

Приграничные степные регионы Заура-
лья и  юга Западной Сибири включают во-
семь субъектов Федерации, отличающихся 
плотностью, уровнем урбанизации и  воз-
растной структурой населения. Для них ха-
рактерна прямая зависимость между до-
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лей городского населения и долей взрослых 
в  общей численности населения, что мож-
но объяснить оттоком населения из  сель-
ских поселений. Причинами, по  которым 
взрослое население концентрируется в  го-
родах, выступают доступность образова-
тельных, медицинских услуг и т. п., а также 
более высокие заработные платы жителей 
городских территорий. Для регионов с низ-
кой плотностью населения (Курганская 

и Тюменская области, Алтайский край) та-
кая концентрация приводит к  «обезлюди-
ванию» больших территорий, что негатив-
но сказывается на  развитии сельского хо-
зяйства и экономическом обороте. На рис. 2 
видно, что Тюменская и  Курганская обла-
сти, а  также Алтайский край характеризу-
ются высокой урбанизированностью терри-
торий и долей взрослого населения.

Аграрные степные регионы —  Республи-
ка Башкортостан и Оренбургская область —  
расположились в  кластере с  низкой долей 
городского населения. Несмотря на низкую 
плотность населения последних регионов 
нельзя не  отметить их вклад в  производ-
ство продовольствия не  только для других 
субъектов РФ, но  и  близлежащих соседей, 
таких как Республика Казахстан, что факти-
чески в разы усиливает роль человеческого 
капитала этих регионов с точки зрения про-
довольственной безопасности.

Ключевая роль в  формировании продо-
вольственной безопасности отведена сель-
скому хозяйству, и при оценке экономиче-
ских особенностей развития пригранич-
ных степных регионов внимание следует 
уделить не только ВРП (ВДС —  валовой до-
бавленной стоимости) в  целом, но  и  доле 
сельского хозяйства (АПК —  агропромыш-
ленного комплекса) в  экономике региона. 
На рис. 3 представлена динамика доли ВДС 
сельского хозяйства по  рассматриваемым 
степным регионам. Отметим высокую долю 
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Рис. 2. Зависимость доли взрослого населения от уровня урбанизации 
степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Fig. 2. Dependence of the share of the adult population on the level of urbanization 
of the steppe regions of the Trans- Urals and the south of Western Siberia

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.
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в ВДС сельского хозяйства Алтайского края, 
которая увеличилась с 12,8% до 17,7% в рас-
сматриваемом периоде или на  1,14 про-
центных пункта ежегодно. В  перспективе 
при сохранении тенденций в  пропорциях 

ВДС доля сельского хозяйства в 2025 г. мо-
жет превысить 20%. Усиление специализа-
ции экономики региона в области АПК свя-
зано, в том числе с реализацией аграрного 
потенциала трансграничного региона.

Рассмотрим, как менялась структура 
ВДС по  основным видам экономической 
деятельности (ВЭД) (ВДС по  ВЭД добы-
ча, сельское хозяйство, обрабатывающие 
производства, транспорт и связь) на осно-
ве расчёта показателей структурных сдви-
гов Салаи и  Гатева (табл.  1). Для сравне-
ния взят пятилетний период за 2017–2021 
годы. Согласно полученным результатам, 
наименьшие различия в  структуре ВДС 

наблюдались в  Республике Башкортостан 
(близки к  0 оба показателя), Курганской 
и Омской областях. Наибольшие различия 
в  Челябинской, Новосибирской областях 
и  Алтайском крае. Челябинская область 
и  Алтайский край наращивали производ-
ства в  сфере обрабатывающей промыш-
ленности, что является позитивным сиг-
налом для межрегионального и  межгосу-
дарственного развития.

Рис. 3. Динамика доли ВДС сельского хозяйства степных 
регионов Зауралья и юга Западной Сибири

Fig. 3. Dynamics of the share of GVA in agriculture of the steppe regions 
of the Trans- Urals and the south of Western Siberia

Источник: составлено авторами по данным из официальных статистических сборников Росстата.
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Таблица 2
Результаты построения интегральных показателей оценки 

социально- экономического и экологического состояния*
Table2

Results of constructing integral indicators for assessing socio- economic and environmental conditions

Показатель
Социальное 

развитие, уровень 
информативности 61%

Экономическое 
развитие, уровень 

информативности 79%

Экологическое 
благополучие, уровень 
информативности 72%

Выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух, 
отходящих от стационарных 
источников

– – –0,8538 (–0,585)

Сброс загрязнённых сточных 
вод в поверхностные водные 
объекты

– – –0,8538 (–0,585)

Коэффициент рождаемости 0,5151 (0,142) – –
Коэффициент смертности –0,9412 (–0,2595) – –
Число прибывших, человек 0,9463 (0,2608) – –
Число выбывших, человек 0,9215 (0,2541) – –
Коэффициент преступности 
на 100 000 человек –0,2433 (–0,0671) – –

Уровень бедности –0,8197 (–0,2259) – –
ВРП на душу населения – 0,9595 (0,242) –
Инвестиции в основной капи-
тал на душу населения – 0,9641 (0,243) –

Экспорт общий – 0,9811 (0,248) –
Грузооборот – 0,8905 (0,225) –
Пассажирооборот – 0,5898 (0,149) –
*оценка коэффициента корреляции между интегральным показателем и исходными показате-
лями, коэффициент линейного преобразования —  в скобках.
Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата за 2021 год.

Таблица 1
Результаты расчёта показателей структурных различий в структуре ВДС

Table 1
Results of calculating indicators of structural differences in the structure of GVA

Регион Индекс Салаи Индекс Гатева

Республика Башкортостан 0,08 0,06

Оренбургская область 0,10 0,18

Курганская область 0,02 0,03

Челябинская область 0,27 0,11

Тюменская область 0,13 0,12

Алтайский край 0,11 0,18

Новосибирская область 0,18 0,10

Омская область 0,07 0,12

Источник: рассчитано авторами по  данным из  статистических сборников Росстата за  2017 
и 2021 год.
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Так как первая главная компонента 
по социальным показателям имеет тесную 
прямую связь с  такими показателями как 
уровень рождаемости, число прибывших, 
а также тесную отрицательную связь с  по-
казателями смертности и  бедности, то  ин-
тегральным показателем, который постро-
ен на основе линейной комбинации исход-
ных центрировано- нормированных пока-
зателей, можно назвать «Социальное разви-
тие» (табл. 2). Соответственно, чем больше 
индивидуальные значения, тем лучшую по-
зицию занимает регион в пространстве по-
казателя «Социальное развитие».

Второй интегральный показатель по-
лучил название «Экономическое разви-
тие», что обусловлено тесной положитель-
ной связью этого показателя с  исходны-
ми признаками, характеризующими сферу 

экономики. При формировании этого по-
казателя также учтены показатели разви-
тия транспорта, что позволяет отобразить 
потенциал региона для межрегионального 
и межгосударственного сотрудничества.

Для учёта экологического состояния 
были использованы два показателя —  
«Выбросы загрязняющих веществ в атмос-
ферный воздух, отходящих от  стационар-
ных источников», и  «Сброс загрязнённых 
сточных вод в поверхностные водные объ-
екты». Первый показатель не был рассмо-
трен как тесно коррелированный с  пока-
зателями грузо- и  пассажирооборота. Ин-
тегральный показатель имеет тесную об-
ратную связь с обоими показателями эко-
логического загрязнения, что позволяет 
охарактеризовать его как «Экологическое 
благополучие».

Таблица 3
Индивидуальные значения интегральных показателей оценки 

социально- экономического и экологического состояния
Table3

Individual values of integral indicators for assessing socio- economic and environmental conditions

Регион Социальное развитие Экономическое развитие Экологическое благополучие

Республика Башкортостан 0,92409 0,053387 -0,42874

Оренбургская область -0,49110 -0,431091 0,27552

Курганская область -1,29218 -0,864420 1,00096

Челябинская область 0,09733 -0,137957 -0,90456

Тюменская область 1,85055 2,333765 -1,86112

Алтайский край -0,78774 -0,563336 1,00660

Новосибирская область 0,10964 0,125033 0,57361

Омская область -0,41059 -0,515381 0,33773

Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата за 2021 год.

В табл. 3 приведены индивидуальные зна-
чения интегральных показателей, которые 
являются центрировано- нормированными 
по своему построению (то есть безразмер-
ными). Согласно полученным данным Тю-
менская область занимает наихудшее поло-
жение в экологическом благополучии степ-
ных регионов Зауралья и юга Западной Си-
бири, что объясняется высокими значения-
ми выбросов из  стационарных источников 

(2343 тыс. тонн за 2021 г.; для примера, в са-
мом благополучном Алтайском крае этот 
показатель составил 177 тыс. тонн). Для бо-
лее наглядного представления рассматри-
ваемых регионов представим их в трёхмер-
ном пространстве интегральных признаков 
(рис.  4), где Тюменская область представ-
лена в левом верхнем углу. В соответствии 
с рисунком, чем выше и правее располага-
ются регионы, тем лучшую позицию они 
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занимают в социально- экономическом раз-
витии и  экологическом благополучии. Для 
удобства интерпретации выделим кластеры 
в трёхмерном пространстве на основе мето-
да k-средних. Разбиение проводили по трём 
кластерам, предположив, что один реги-
он (Тюменская область), расположенный 
в большом отдалении от остальных на рис. 4 
выделен в отдельный кластер, а оставшиеся 
7 регионов логично разбить на две группы. 
Представим графически средние значения 
каждого интегрального показателя.

По  рис.  5 видим, что в  соответствии 
с  расчётами, третий кластер имеет наи-
большие значения по  социальному и  эко-
номическому развитию, но при этом имеет 
худшую позицию по уровню экологическо-
го благополучия. В этот кластер попал толь-
ко один регион —  Тюменская область. Вто-
рой кластер, куда попали 5 регионов (Орен-

бургская, Курганская, Новосибирская, Ом-
ская области, Алтайский край) имеют низ-
кие значения по уровню социального и эко-
номического развития и высокие значения 
по экологическому благополучию. В первый 
кластер вошли Республика Башкортостан 
и Челябинская область, которые характери-
зуются хорошими значениями социально- 
экономического развития и  относительно 
хорошим экологическим благополучием.

Таким образом, расслоение рассматри-
ваемых 8 степных приграничных регио-
нов Зауралья и юга Западной Сибири под-
твердилось как на основе визуального ана-
лиза, так и  кластерного метода k-средних. 
С точки зрения социально- экономического 
потенциала для межрегионального и  ме-
жгосударственного сотрудничества наибо-
лее перспективными являются Тюменская 
и  Новосибирская области, а  также Респу-

Рис. 4. Кластеры степных регионов Зауралья и юга Западной 
Сибири в пространстве интегральных показателей

Fig. 4. Clusters of the steppe regions of the Trans- Urals and the 
south of Western Siberia in the space of integral indicators

Источник: составлено авторами по данным из статистических сборников Росстата.
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блика Башкортостан. Наиболее депрессив-
ным среди рассматриваемых регионов яв-
ляется Курганская область, властям которой 
следует предпринимать меры по  улучше-
нию экономики и социальной сферы.

Выводы

Проведённый анализ показал, что при-
граничные регионы Зауралья и юга Запад-
ной Сибири имеют неравномерное социо- 
эколого-экономическое развитие. Значи-
мую долю в  экономике региона аграрный 
сектор занимает для Алтайского края, Кур-
ганской, Омской и Оренбургской областей. 
В этих регионах уровни разработанных ин-
тегральных показателей, характеризую-
щих социальное развитие, принимают от-
рицательные значения, что свидетельству-
ет о проблемах в рождаемости, смертности, 
высоком уровне бедности и отрицательном 
миграционном сальдо.

Для Курганской области сложилась ситу-
ация, при которой взрослое трудоспособ-
ное население сконцентрировалось в горо-
дах, что создаёт определённые угрозы для 
дальнейшего развития сельского хозяйства 
в  этом регионе. Недостаток рабочей силы 
на  селе может восполнить приток мигран-
тов. В  частности, по  государственной про-
грамме по добровольному переселению со-
отечественников при создании благопри-
ятных условий в  Курганской области мож-
но ожидать рост мигрантов из  Костанай-
ской области, где доля русского населения 
составляет 33% и Северо- Казахстанской об-
ласти, где доля русского населения —  37% 8.

Наиболее высокие значения интеграль-
ного показателя «Социальное развитие» на-
блюдаются для Тюменской области, Респу-

8 Краткие итоги Национальной переписи населения 
2021 года в Республике Казахстан. —  URL: https://stat.gov.
kz/upload/medialibrary/e62/b1e0sokkht34a1iyu2qdmu30d
ayt6sz1/Краткие%20итоги%20Переписи%20населения.pdf 
(дата обращения: 21.03.2024).

Рис. 5. Средние значения интегральных показателей, характеризующих 
социально- экономическое развитие и экологическое благополучие 

степных регионов Зауралья и юга Западной Сибири
Fig. 5. Graph of average values of integral indicators characterizing the socio- economic development 

and environmental well-being of the steppe regions of the Trans- Urals and the south of Western Siberia
Источник: рассчитано авторами по данным из статистических сборников Росстата.
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блики Башкортостан и  Новосибирской об-
ласти, что, учитывая их невысокий уровень 
урбанизации относительно других рассма-
триваемых регионов, свидетельствует о бла-
гополучии в социальной сфере как в город-
ской, так и сельской местности. Кроме того, 
для этих регионов наблюдаются высокие по-
ложительные значения интегрального по-
казателя «Экономическое развитие» и отри-
цательные значения показателя «Экологи-
ческое благополучие», что можно объяснить 
развитием в этих регионах промышленного 
производства. Именно эти субъекты Россий-
ской Федерации обладают наибольшим по-
тенциалом для расширения сотрудничества 
с Республикой Казахстан.

Новосибирская и  Челябинская области 
демонстрируют приблизительно одинако-
вые позиции по  социальному развитию, 
однако, в  соответствии с  кластерным ана-

лизом попали в разные группы по уровню 
социо- эколого-экономического развития, 
что объясняется значительным различием 
в уровне экологического благополучия.

В  дальнейших исследованиях анализ 
уровня социо- эколого-экономического со-
стояния регионов Зауралья и юга Западной 
Сибири планируется дополнить переоцен-
кой значений интегральных показателей 
в  динамике, что позволит определить, как 
влияет неблагополучная экологическая об-
становка на  социальном и  экономическом 
развитии этих регионов.

Предложенный подход может быть ис-
пользован для оценки социо- эколого-
экономического развития других субъек-
тов РФ, а  результаты исследования —  для 
разработки программы устойчивого разви-
тия территорий, как на  региональном, так 
и на федеральном уровнях.
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Abstract. To identify the prospects for expanding interstate cooperation with the Republic of 
Kazakhstan, it is necessary to assess the socio- ecological and economic state of the border regions 
of the Trans- Urals and the south of Western Siberia. First of all, conditions should be created in the 
Russian Federation that will favour development of human capital and stop the outflow of population 
from the border territories of the country, which is possible provided that the socio- ecological and 
economic indicators of the regions of the country are superior to neighboring foreign territories. To 
assess the prospects for interstate cooperation in the regions under consideration, it is necessary to 
analyze the indicators characterizing the state of their economy, social sphere and environmental 
situation. To achieve this goal, the article uses statistical and mathematical- statistical (principal 
component method, iterative cluster method) methods. The analysis showed that the border regions 
of the Trans- Urals and the south of Western Siberia are characterized by a flow of the working-age 
population to cities, which is connected with the growth of manufacturing industries. Even with a low 
rural population density, these regions make a significant contribution to the food supply of the subjects 
of the Russian Federation and adjacent territories of the Republic of Kazakhstan that increases the 
value of the human capital of these regions. To comprehensively display the socio- ecological-economic 
state on the basis of 13 indicators, three integral indicators have been developed that characterize 
regions according to the level of socio- ecological and economic development. The analysis showed that 
in terms of socio- economic potential for interregional and interstate cooperation, the most promising 
are Tyumen, Novosibirsk oblasts and the Republic of Bashkortostan. The most depressed among the 
regions under consideration is Kurgan Oblast, where it is necessary to adjust measures to improve 
the demographic condition, economic development and social sphere. The results of the study can be 
used to develop a program for sustainable development of territories, both at the regional and federal 
levels.
Keywords: border steppe regions, integral indicator, k-means method, ecological state, socio- 
economic development.
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Аннотация. Целью проведённого исследования являлось выявление мотивов, ценностных 
и поведенческих установок, предпочтений, оказывающих влияние на развитие образователь-
ного потенциала населения субъектов Северо- Кавказского федерального округа РФ. Определе-
ны основные проблемы доступности и качества в получении образования на разных стадиях 
его формирования, дана оценка влияния экономических, социальных и  культурных ресурсов 
семьи на  образовательные траектории. Исследование проводилось в  южных национальных 
регионах России путём онлайн- опроса «Выявление особенностей социо- демографического, 
экономического и трудового поведения населения». Приведены результаты анализа получен-
ных эмпирических данных. Показано, что определяющее влияние на  образовательные тра-
ектории семей на  Северном Кавказе оказывают, прежде всего, социокультурные факторы. 
Сформулированы направления развития образовательного потенциала населения СКФО, 
нацеленные на повышение качества и практической ценности образовательных программ, 
развитие приоритетных областей подготовки специалистов. Сделан вывод о том, что для 
совершенствования системы образования необходим комплексный подход, затрагивающий 
все уровни —  от школьного до высшего и дополнительного образования. Ключевыми аспекта-
ми формирования программ развития образовательного потенциала являются практико- 
ориентированность обучения, доступность качественного образования для всех категорий 
населения, учёт этнокультурного многообразия и ориентация на приоритетные для разви-
тия региона направления подготовки кадров.
Ключевые слова: образовательный потенциал, человеческий потенциал, высшее образо-
вание, качество образования, социокультурные факторы, Северо- Кавказский федеральный 
округ.
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Введение

Образование —  важный аспект жизни 
каждого человека, который способствует 
его интеллектуальному, духовному, нрав-
ственному, творческому и  профессиональ-
ному развитию, цель которого состоит 
не только в передаче знаний и формирова-
нии навыков, но и в воспитании личности, 
развитии критического мышления и  спо-
собности к  самостоятельной деятельности 
[1]. Эффективное использование образова-
тельного потенциала способствует устойчи-
вому социально- экономическому развитию 
и процветанию общества [2].

Важность образования для формирова-
ния человеческого капитала была отмече-
на в  работах Т. Шульца и  Г. Беккера [3; 4], 
которые подчеркивали, что «образователь-
ный потенциал включает в себя такие ком-
поненты, как знания, навыки, способности, 
опыт и творческий потенциал. Развитие об-
разования и  формирование человеческого 
капитала тесно связаны с развитием эконо-
мики знаний. Экономика знаний характе-
ризуется тем, что основным фактором про-
изводства является знание, а главным про-
дуктом —  информация. В такой экономике 
роль образования значительно возрастает, 
поскольку оно позволяет людям приобре-
тать и обновлять знания и навыки, необхо-
димые для работы в условиях быстро меня-
ющихся технологий и  высокой конкурен-
ции» [4]. Теория человеческого капитала 
утверждает, что «инвестиции в образование 
и приобретение знаний и навыков являют-
ся не  просто потреблением, а  вложением 
в  самого себя, которое приносит дивиден-
ды в виде более высоких доходов и лучше-
го благополучия» [5]. П. Бурдье представил 
свою теорию о  трёх видах капитала (эко-
номического, культурного и  социального) 
[7], каждый из которых играет важную роль 
в формировании статуса и положения инди-
вида в обществе. Их взаимодействие и соче-
тание определяют возможности и привиле-
гии, которыми обладает индивид [2].

Оценивая роль образования в  социаль-
ной мобильности, П. Сорокин подчёркивал, 
что «система образования выполняет роль 

некоего фильтра, способного отделять наи-
более талантливых студентов от менее спо-
собных. Проходя через этот фильтр, одни 
поднимаются вверх по общественной лест-
нице, а другие —  остаются на нижних уров-
нях. Важно отметить, что эффективность 
этого фильтра в  значительной степени 
определяет, какие люди достигнут верхних 
слоев общества, а  какие останутся внизу» 
[6]. Однако, помимо рассмотренных аспек-
тов, существует ещё одна важная сторона 
влияния системы образования на общество, 
связанная с  социальной мобильностью 
и  возможностью перехода между социаль-
ными слоями. Система образования может 
либо способствовать социальной мобиль-
ности, позволяя людям подняться на более 
высокие ступени общественной лестницы, 
либо ограничивать возможности для лич-
ностного и профессионального развития.

В  российской социологии проблемы 
и барьеры доступа к высшему образованию, 
влияние экономического, культурного и со-
циального капитала семьи на образователь-
ные траектории детей, начиная с 1960-х гг., 
находятся в центре внимания В. Н. Шубкина 
и его школы [8]. Им было подтверждено, что 
семьи с  высоким уровнем капитала могут 
позволить себе оплачивать обучение в  хо-
роших школах, нанимать репетиторов, по-
купать учебные материалы; они также обла-
дают более широкой сетью социальных свя-
зей, которая может помочь их детям посту-
пить в вуз. Дети из семей с низким уровнем 
капитала, напротив, сталкиваются с многи-
ми барьерами на  пути к  высшему образо-
ванию. В результате дети из семей с высо-
ким уровнем капитала имеют больше шан-
сов получить высшее образование и занять 
престижные социальные позиции, в то вре-
мя как дети из семей с низким уровнем ка-
питала чаще оказываются в  маргиналь-
ных социальных группах [9]. Аналогичные 
результаты были получены Е. С. Петренко 
и Е. Г. Галицкой, считавшими, что семья яв-
ляется важнейшим фактором, влияющим 
на  образовательные и  профессиональные 
достижения детей [5]. Именно образованию 
принадлежит первостепенная роль в  фор-
мировании и  развитии интеллектуально- 
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образовательного потенциала, поскольку 
образование есть ценность и ресурс, откры-
вающий дорогу к  благосостоянию и  повы-
шению качества жизни.

Результаты исследования

Опрос «Выявление особенностей социо-
демографического, экономического и  тру-
дового поведения населения» был про-
ведён в  июне-августе 2023  г. Институтом 
социально- экономических исследований 
Дагестанского федерального научного цен-
тра (ИСЭИ ДФИЦ) РАН среди жителей юж-
ных национальных регионов России 1. Ан-
кета включала комплекс вопросов, охваты-
вающих демографические характеристи-
ки, социально- экономические показатели, 
а  также аспекты, связанные с  семейными 
ценностями и  традициями. Особое внима-
ние в опросе уделялось оценке текущего ма-
териального положения респондентов, ис-
пользуемым ими стратегиям его улучшения, 
а  также представлениям об  оптимальных 
способах достижения финансового успеха.

Основным вопросом онлайн- опроса яв-
лялся «Как Вы оцениваете качество образо-
вания?». Качество образования, получаемое 
в высших учебных заведениях, 64% респон-
дентов оценило как среднее, 19% —  как 
низкое и  только 8% опрошенных —  высо-
ким. Немного лучше респондентами оцени-
вается качество получаемого среднего об-
разования: 12% считают получаемое сред-
нее общее образование —  высоким, 65% —  
средним и 11% —  низким. Сходный уровень 
оценок был дан и  качеству получаемого 
среднего профессионального образования.

Для оценки качества образования в  об-
щей совокупности опрашиваемых была вы-
делена экспертная группа, чья трудовая дея-
тельность напрямую связана с образовани-
ем, развитием образовательного потенци-

1 Метод сбора информации —  анкетный онлайн- опрос 
взрослого населения. Выборочная совокупность —  424 
человека, 64% которых —  жители Республики Дагестан. 
Среди типов населённых пунктов преобладают жители го-
родских территорий (61% от общего числа опрошенных). 
В  возрастной структуре превалируют респонденты моло-
дого возраста: 41% от 18 до 25 лет. Образовательный уро-
вень участников опроса варьируется от неполного средне-
го до высшего (32%).

ала, это научные работники, профессорско- 
преподавательский состав, государствен-
ные служащие и  представители органи-
заций (N=56). Большинство респондентов 
этой экспертной группы оценили качество 
образования (от среднего общего до высше-
го) как среднее.

Среди причин, по которым качество по-
лучаемого образования различных уров-
ней, по мнению экспертной группы, не мо-
жет расцениваться как высокое, преоблада-
ют следующие (рис. 1).

Полученное распределение ответов от-
ражает сложное сочетание различных при-
чин недостаточно высокого качества об-
разования. В  системе высшего образова-
ния это: несовершенство образовательных 
программ (40%); недостаточный уровень 
финансирования (34%); низкое качество 
предоставляемых знаний (32%); в  системе 
среднего профессионального образования: 
низкий престиж, обесценивание образова-
ния (30%); недостаточный уровень финан-
сирования, несовершенство образователь-
ных программ и  недостаточность условий 
для обучения (28%); в системе общего обра-
зования: недостаточный уровень финанси-
рования (30%); несовершенство образова-
тельных программ (28%); недостаточность 
условий для обучения (26%).

Распределение ответов на  вопрос: «Для 
чего сегодня необходимо иметь высшее 
образование?», представлено на  рис.  2. 
На первое место выходят критерии лично-
го успеха, имеющие целью достижение ма-
териальных благ —  хорошо оплачиваемая 
работа (65%), востребованность профессии 
(52%), возможность добиться успеха по-
средством карьерного роста (45%). Свыше 
1/3 респондентов отметили, что наличие 
высшего образования повышает вероят-
ность трудоустроиться. Ценности, деклари-
рующиеся россиянами 30 лет назад (найти 
интересную, творческую работу, повыше-
ние своего культурного уровня, уважение 
окружающих) и  казавшиеся тогда первоо-
чередными, ныне набирают всего порядка 
10–25%. Возможно, сегодня сам факт нали-
чия высшего образования становится более 
значимым нежели его качество.
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Рис. 1. Причины недостаточно высокого качества образования в образовательных 
учреждениях, в % от общего числа ответивших респондентов- экспертов

Fig. 1. Causes of the insufficient quality of education in educational 
institutions, in % of the total number of expert respondents

Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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105

Хаджалова Х. М., Гимбатов Ш. М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ

Для определения ресурсных стратегий 
семей (финансовое планирование, задей-
ствование социальных связей и  инвести-
рование в подготовку к поступлению) в вы-
боре детьми высших учебных заведений, 

был задан вопрос: «Предположим, Вашему 
ребенку по результатам ЕГЭ не удалось по-
ступить в желаемый вуз на бюджетное ме-
сто. Какой из  вариантов Вы  бы выбрали? 
(рис. 3).

Немногим меньше половины (39%) ре-
спондентов отметили, что если  бы их ре-
бенку по  результатам ЕГЭ не  удалось по-
ступить в желаемый вуз на бюджетное ме-
сто, то ему следует выбрать тот вуз, в кото-
ром достаточно полученных баллов ЕГЭ. 
Это характерно для и для городских, и для 
сельских жителей. Четверть респондентов 

готова отложить поступление своих детей 
в вуз на следующий год, для чего необхо-
дима пересдача ЕГЭ. И  1/3 респондентов 
(30%) считают, что ребенку необходимо 
учиться в желаемом вузе и тем самым про-
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бюджета, либо «одолжить у друзей и  род-
ственников», либо «взять кредит». В  раз-
резе места проживания (город/село) готов-

ность поддержать детей материально в ос-
новном отмечена городскими жителями 
(36% против 18,8%).

На  рис.  4 представлено распределение 
ответов респондентов, проявивших готов-
ность в  оказании материальной поддерж-
ки своим детям в их выборе желаемого вуза 
в  корреляции с  их местом проживания, 
среднедушевыми денежными доходами се-
мей и количеством детей в семьях.

Согласно полученным результатам, при 
любой финансовой возможности сельские 
жители проявляют большую активность 
в  финансовой поддержке детей на  пути 
к получению знаний. Если у городских жи-
телей возможность материальной поддерж-
ки детей в выборе желаемого вуза напрямую 
зависит от среднедушевых денежных дохо-
дов (наибольшую активность проявили го-
рожане с денежными доходами в интервале 
от 20–30 тыс. руб.), тогда как у сельских жи-
телей денежный фактор не оказывает суще-
ственного влияния, т. е. сельские жители го-
товы к финансовой поддержке детей неза-
висимо от среднедушевых денежных дохо-
дов (если есть возможность, то поддержат). 

Вероятно, это является следствием того, что 
качество получаемых знаний в  сельской 
местности ниже, чем в городе. При этом го-
родские жители имеют возможность повы-
шать качество образования посредством 
репетиторства, онлайн обучения, в то  вре-
мя как у  сельских жителей данный ресурс 
ограничен. И  для того, чтобы поддержать 
детей в этом направлении, сельские жители 
готовы рассмотреть вопрос платного обуче-
ния. Финансовая поддержка детей сельски-
ми жителями также имеет целью тот факт, 
что, получив хорошее образование, у детей 
будет больше шансов на лучшую жизнь.

На материальную поддержку детей в вы-
боре вуза играет фактор детности. Если у го-
родских жителей при увеличении числа де-
тей снижается возможность их материаль-
ной поддержки, то у сельских жителей, на-
оборот, при увеличении числа детей, семьи 
проявляют большую активность в финансо-
вой поддержке детей в их выборе места уче-
бы. Возможно, данный факт является след-
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ствием того, что в  сельской местности со-
циальные выплаты на детей увеличивают-
ся пропорционально количеству детей в се-
мье, а также тот факт, что «дети в селе» рас-
сматриваются как «подспорье в домашнем 
хозяйстве», что и  обеспечивает семье до-
полнительный источник дохода.

Стремление людей к  повышению свое-
го образовательного потенциала является 
ключевым фактором в их личном и профес-
сиональном успехе. На рис. 5 (а, б) представ-

лены основные цели, обозначаемые респон-
дентами, связанные с  повышением своего 
образовательного уровня. Наиболее попу-
лярными ответами на  вопрос: «Какие цели 
Вы ставите перед собой стремясь повысить 
свой уровень образования», являются: «со-
вершенствование знаний и  навыков в  сво-
ей профессиональной деятельности» —  32% 
опрошенных (на  первом месте, независи-
мо от  уровня образования респондентов), 
«повышение карьерных возможностей» —  

Какие цели ставит перед собой человек стремясь 
повысить свой уровень образования?
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Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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23%, «улучшение финансовых возможно-
стей» —  22% и  «личностное развитие» —  
22% опрошенных. Образование ценится вы-
соко и рассматривается как возможность со-
вершенствования своих знаний и  навыков 
в  своей профессиональной деятельности, 
и чем выше уровень образования человека, 
тем больше проявляется эта цель.

Далее рассмотрим мнение о  системе 
школьного обучения, которая в  настоящее 
время организована таким образом, что без 
внешней поддержки ученики не  в  состоя-

нии самостоятельно подготовиться к  ОГЭ 
и  ЕГЭ. Сегодня именно семья, по  мнению 
родителей и учителей, несет значительные 
расходы на  повышение образовательного 
уровня своих детей, нуждающихся в допол-
нительных занятиях, призванных воспол-
нить знания, которые в  необходимом объ-
еме или глубиной теперь на обычных уро-
ках не изучаются. Результаты ответов на во-
прос «Какие образовательные, развиваю-
щие и культурные занятия/секции посеща-
ют Ваши дети?» представлены на рис. 6.

Согласно результатам опроса, основны-
ми видами дополнительных занятий, по-
сещаемых детьми, являются «спортивные 
и  оздоровительные мероприятия» (50% —  
город, 57% —  село); «дополнительные заня-
тия по  основным предметам» (52% и  34%, 
соответственно); и  «подготовка к  ЕГЭ» 
(50% и  19%); «обучение музыке, хореогра-
фии и театральному искусству» (31% и 29%) 
и «занятия творчеством» (30% и 28%). О сте-
пени доступности дополнительных заня-
тий, восполняющих пробелы в  знаниях, 
предоставляемых школой, можно судить 

по  тем причинам, которые называют се-
мьи, вследствие которых их дети не  посе-
щают подобные занятия (табл. 1). Основная 
причина отказа от  посещения детьми сек-
ций дополнительного образования, соглас-
но данным опроса, отсутствие у семей фи-
нансовых возможностей.

В  2010  г. при проведении опроса насе-
ления Республики Дагестан порядка трети 
опрошенных отметили, что в случае суще-
ственного расширения платности образо-
вания будут вынуждены отказаться от плат-
ных услуг [10]. За  этот период имеющиеся 
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Рис. 6. Виды дополнительных занятий, посещаемых детьми, 
в % от всех ответов респондентов, имеющих детей

Fig. 6. Types of extracurricular activities attended by children as 
a % of all answers from respondents with children

Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.



109

Хаджалова Х. М., Гимбатов Ш. М.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ РОССИИ

реальные доходы населения снизились, при 
этом доля дополнительного образования, 
оплачиваемого семьями, выросла.

Таким образом, исходя из проведённого 
анализа данных опроса, можно сделать сле-
дующие выводы: 1)  качество образования, 
предоставляемое образовательными уч-
реждениями, оценивается респондентами 
как среднее, так же, как и условия, создан-
ные для развития образования; 2)  финан-
сирование системы образования и условий 
для получения общего и  среднего профес-
сионального образования недостаточно, 
несовершенные образовательные програм-
мы, применяемые на  различных уровнях 
получения образования, нуждаются в улуч-
шении; 3) необходимость высшего образо-
вания рассматривается, прежде всего, как 
критерий личного успеха, имеющий целью 
достижение материальных благ; 4) при вы-
боре вуза родителями отдается предпочте-
ние вузу, в  котором достаточны получен-
ные баллы ЕГЭ; 5) сельские жители готовы 
активнее, чем городские, поддержать своих 
детей в  получении качественного образо-
вания; 6)  главной целью человека, стремя-
щегося к повышению своего образователь-
ного уровня, является повышение знаний 
и  навыков в  своей профессиональной дея-
тельности. Данная цель является определя-
ющей для всех респондентов независимо 
от их уровня образования; 7) для повыше-
ния образовательного уровня детей родите-

ли активно прибегают к  системе дополни-
тельного обучения, как правило, платного. 
Основными секциями, посещаемыми деть-
ми, являются: спортивные и оздоровитель-
ные мероприятия, дополнительные занятия 
по основным предметам, подготовка к ЕГЭ; 
8)  причинами, по  которым дети не  имеют 
возможности в  повышении своего образо-
вательного потенциала, являются отсут-
ствие у  семей финансовых возможностей, 
а  в  сельской местности —  отсутствие орга-
низаций дополнительного образования.

Направления развития 
образовательного потенциала региона

С  учётом полученных результатов мы 
предлагаем к  внедрению комплекс мер, 
направленных на  повышение качества 
и практической ценности образовательных 
программ, развитие приоритетных направ-
лений подготовки, равный доступ к обуче-
нию и  профориентационную работу [11]. 
Реализация этих мер позволит вывести си-
стему образования региона на качественно 
новый уровень.

Следует продолжить работу по  привле-
чению педагогических кадров на  сельские 
территории путем реализации программ 
повышения заработной платы и предостав-
ления жилья, таких как «Земский учитель» 
и  «Сельский учитель», повышение квали-
фикации действующих педагогов, особен-

Таблица 1
Причины непосещения дополнительных занятий, в % 

от всех ответов респондентов, имеющих детей
Table 1

Reasons for not attending additional classes as a % of all answers from respondents with children

Причина Город Село
Отсутствие таких образовательных организаций рядом с местом проживания 8,9 49,3
В таких организациях нет свободных мест 3,6 1,7
Нет возможности сопровождать ребёнка 11,8 12,6
Имеем ограниченные возможности в виду отсутствия финансовых возможностей 33,8 25,5
У ребёнка нет желания 28,3 17,2
У ребёнка нет возможности по состоянию здоровья, опасаемся перегрузки 7,1, 4,5
По другим причинам 22,0 15,7
Источник: составлено по данным опроса ИСЭИ ДФИЦ РАН, 2023 год.
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но в сфере этнокультурного и инклюзивно-
го образования, позволит им овладеть ак-
туальными методиками работы с  учётом 
социокультурных особенностей региона 
(исторически сложившихся этнических, ре-
лигиозных, языковых факторов).

Необходимо активизировать работу 
в  школах по  проведению мотивационных 
встреч и  наставничества, которое позво-
лит школьникам ознакомиться с  разноо-
бразными траекториями карьерного ро-
ста, в которых материальный аспект не яв-
ляется единственной целью. Такая работа 
позволит своевременно выявлять склон-
ности и таланты учащихся для дальнейше-
го их развития. Организация профильных 
смен и летних лагерей с погружением в раз-
личные специальности даст возможность 
школьникам на  практике ознакомиться 
с интересующими их профессиями.

Одним из  основных препятствий для 
наращивания образовательного потенци-
ала является отсутствие финансовых воз-
можностей у  семей и  организаций допол-
нительного образования, особенно в  сель-
ской местности. Предоставление налоговых 
льгот компаниям, вкладывающим средства 
в  развитие дополнительного образования, 
станет стимулом для активизации их уча-
стия. Разработка системы грантов для полу-
чения дополнительного образования деть-
ми из малоимущих семей на безвозмездной 
основе позволит обеспечить более равные 
возможности для всех категорий учащихся.

Готовность сельских жителей финансо-
во поддерживать образование своих детей 
свидетельствует о  высокой ценности, при-
даваемой обучению, особенно в  сельской 
местности. Создание системы дистанци-
онного и  онлайн- обучения позволит обе-
спечить доступ к качественному образова-
нию независимо от места проживания. Раз-
работка специальных программ поддерж-
ки одаренных детей из  малообеспеченных 
семей, таких как предоставление грантов 
и  стипендий, будет стимулировать разви-

тие их талантов вне зависимости от финан-
сового положения родителей.

Стремление жителей региона повышать 
знания и  навыки, необходимые в  профес-
сиональной деятельности, является важ-
ным фактором для совершенствования си-
стемы образования [12]. В этой связи необ-
ходимо ориентировать систему высшего 
образования на  получение практических 
компетенций, максимально приближенных 
к  реальным условиям трудовой деятель-
ности. Невысокое качество образователь-
ных программ, их оторванность от  реаль-
ных потребностей экономики и рынка тру-
да, нехватка финансирования приоритет-
ных направлений подготовки кадров, упро-
щенный взгляд на цели высшего образова-
ния, барьеры для развития талантов детей 
из  малообеспеченных и  сельских семей —  
все это сдерживает реализацию образова-
тельного потенциала региона. Для совер-
шенствования системы образования необ-
ходим комплексный подход, затрагиваю-
щий все уровни —  от школьного до высше-
го и дополнительного образования.

Социокультурные особенности и  вы-
явленные проблемы в  сфере образования 
требуют разработки комплексных мер, на-
правленных на  повышение качества и  до-
ступности образования для всех категорий 
населения и  преодоление существующих 
диспропорций между городскими и  сель-
скими территориями. Важной составляю-
щей успешной реализации этих мер являет-
ся создание условий, способствующих рас-
крытию интеллектуального потенциала мо-
лодого поколения. В этом контексте реали-
зация мер должна строиться на сотрудниче-
стве между образовательными учреждени-
ями, органами власти, бизнесом и местны-
ми жителями. Значимой тенденцией стано-
вится переосмысление в общественном со-
знании роли высшего образования, которое 
есть важное условие не только профессио-
нального развития, но и формирования ак-
тивной и ответственной личности.
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Abstract. The purpose of the study is to identify motives, value and behavioral attitudes, and 
preferences that have an impact on the development of the educational potential of the population 
of the North Caucasus. The main problems of accessibility and quality in obtaining education at 
different stages of its formation are identified, and the influence of the family’s economic, social and 
cultural resources on educational trajectories is assessed. A study of the educational components of 
human potential in the system of sociodemographic, economic and labor behavior of the population 
was carried out in the southern national regions of Russia through an online survey «Identifying 
the characteristics of the sociodemographic, economic and labor behavior of the population». An 
analysis of the influence of motives, value and behavioral attitudes, preferences in the formation 
and development of the educational potential of the population of the southern regions of Russia is 
provided. It is shown that sociocultural factors have a decisive influence on the educational trajectories 
of families. The results of this survey revealed a clear redesignation, reformulation by today’s public 
opinion of the hierarchy of motivations for higher education. Taking into account the results obtained 
during the survey, directions for the development of the region’s educational potential were formulated, 
aimed at improving the quality and practical value of educational programs and developing priority 
areas of training. It is concluded that to improve the education system, an integrated approach is 
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the formation of programs for the development of educational potential are the practice- oriented 
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Аннотация. Выравнивание уровня жизни населения разных регионов России —  один из прио-
ритетов социально- экономической политики государства, однако отсутствие единых под-
ходов к оценке и измерению уровня жизни создают значительную проблему в решении данной 
задачи. В исследовании предпринята попытка на основе метода динамического норматива 
и системного анализа взаимосвязи социально- экономических показателей создать комплекс 
мониторинга и  оценки уровня жизни. Исходя из  этого, целью работы является разработ-
ка и апробация методики системного анализа уровня жизни на примере регионов Дальнего 
Востока. Первым результатом исследования является формулирование взаимосвязи пока-
зателей, характеризующих уровень жизни и  функционирования социально- экономической 
системы в их взаимосвязи друг с другом. Разработано 4 ориентированных графа из 9 пока-
зателей, основанных на основных теориях бедности. На основе графов при помощи метода 
динамического норматива рассчитаны показатели уровня жизни регионов Дальнего Востока, 
по той же методике проведено сравнение с общероссийскими показателями, для чего создан 
автоматизированный комплекс оценки уровня жизни. Выявлены причины отличий уровня 
жизни от  потенциально возможного на  основе анализа инверсий и  генезис этих расхожде-
ний относительно социально- экономической системы (внутренний или внешний). Наиболее 
часто встречающиеся проблемы, приводящие к низкому уровню жизни на Дальнем Востоке 
включают низкий уровень доходов при высоком темпе роста цен, низкую производительность 
экономики и/или высокую долю теневого сектора, недостаточную обеспеченность социаль-
ной инфраструктурой. Выявлено, что Чукотский АО, Еврейская автономная, Магаданская 
и Сахалинская области, Хабаровский край отличаются наихудшим уровнем жизни в Дальне-
восточном федеральном округе, и показаны пути решения этой проблемы.
Ключевые слова: уровень жизни, Дальний Восток, регионы, метод динамического нормати-
ва, мониторинг, социально- экономическая система, причины снижения уровня жизни.
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Введение

Обеспечение достойного уровня жиз-
ни населения и  не  допущение региональ-
ных диспропорций (последнее актуально 
для крупных государств) —  одна из ключе-
вых задач социально- экономической по-
литики. Для России Дальний Восток всегда 
являлся стратегически важным регионом, 
соответственно и  проблемы уровня жиз-
ни населения на этой территории не толь-
ко не теряют актуальности, а ещё более при-
обретают её в контексте «поворота на Вос-
ток», необходимости быстрого социально- 
экономического развития Дальневосточ-
ного федерального округа (ДФО) и  особо-
го внимания к социальным проблемам, без 
решения которых невозможно преодолеть 
миграционный отток населения и  прекра-
тить депопуляцию дальневосточных ре-
гионов страны. О  необходимости приори-
тетного развития Дальнего Востока России 
многократно говорили Президент России 1 
и другие представители органов власти.

В этой связи целью работы является раз-
работка и апробация методики системного 
анализа уровня жизни на  примере регио-
нов Дальнего Востока России. Гипотеза ис-
следования заключается в  том, что анализ 
социально- экономической системы мето-
дом динамического норматива (в том числе 
и ресурсной её компоненты) позволяет точ-
но выявлять причины диспропорций уров-
ня жизни и его снижения. Для достижения 
цели и  проверки гипотезы решены следу-
ющие задачи: сформулированы зависимо-
сти темпов роста показателей, характеризу-
ющих социально- экономическую систему 
на основе наработок различных школ; раз-
работан инструментарий сравнения уровня 
жизни в регионах методом динамического 
норматива; создан автоматизированный 
комплекс оценки методом динамического 
норматива уровня жизни населения в  РФ 
и  её субъектах; выявлены диспропорции 
уровня жизни населения на  Дальнем Вос-
токе и  проведён их сравнительный анализ 

1 Послание Президента России Федеральному Собра-
нию 29 февраля 2024 года // Президент России: [сайт]. —  
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/
speeches/73650 (дата обращения: 05.05.2024).

с  данными эмпирических исследований. 
Результатами работы является методика 
мониторинга и оценки уровня жизни насе-
ления, выявление направлений роста уров-
ня жизни в их связи с первопричинами низ-
кого уровня жизни.

Обзор литературы

Уровень жизни населения —  глубоко ис-
следованная тема в  научной литературе, 
также как бедность и  неравенство, связы-
вающие эти понятия и уровень жизни. Тем 
не менее, задачи измерения уровня жизни 
и  унификации подходов к  этим вопросам 
до  сих пор не  решены окончательно. Зна-
чимая роль в  исследовании этих вопросов 
у  Э. Аткинсона —  он систематизирует, ана-
лизирует и  критикует подходы к  измере-
нию и  трактовке бедности, уровня жизни, 
указывает на  то, что в  современных усло-
виях разработка единых подходов к вопро-
су значительно повысит понимание про-
блемы в  мировом масштабе [1]. В  этом он 
повторяет идеи Р. Каплинского [2] в  части 
сформированной глобализацией системы 
непрозрачных подходов к измерению бед-
ности и уровня жизни, различных для боль-
шинства государств. Т. Пикетти [3] указыва-
ет на  те  же проблемы —  неясного инстру-
ментария измерения бедности по доходам, 
на политизированный характер проблемы.

В  российской практике проблемати-
ка также активно исследовалась, опыт от-
ечественных подходов к  вопросам уровня 
жизни населения дан в  исследовании [4], 
и  демонстрирует избыточно упрощённый 
и  вторичный инструментарий относитель-
но предлагаемого американо- европейской 
научной школой, указанной выше. В  це-
лом большая часть подходов к  измерению 
уровня жизни и бедности основана на трёх 
ключевых инструментах статистики —  ин-
дексном методе, относительных величинах, 
сравнивающих отдельные экономические 
и социальные показатели по территориаль-
ному признаку, и производных от моделей 
вычислимого равновесия.

Индексный метод представляется наибо-
лее подходящим в  условиях ограниченной 
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статистики, однако видится отчасти субъек-
тивным. Так, например, работа М. Мациот-
та и А. Парето [5] в части измерения уровня 
жизни прямо указывает на  различия в  ре-
зультатах при использовании различных 
схожих по  смыслу переменных. Несмотря 
на  это, индексный метод распространён —  
индекс человеческого капитала и  ряд его 
производных, разработанные Всемирным 
банком и  аффилированными структурами, 
во  многом определили развитие научной 
мысли в  этом направлении. При исполь-
зовании в  США и  Канаде, названная груп-
па методов хорошо работает [6], позволя-
ет проводить территориальные сравнения 
уровня жизни. В целом такой подход часто 
применяется за рубежом.

В  российской практике также принято 
использовать в  большей мере сравнение 
регионов по  уровню жизни. Много отече-
ственных работ (например, [7; 8]) направле-
ны на  разработку системы индексов, отве-
чающей на вопрос о том, что влияет на из-
менение конечного показателя уровня жиз-
ни. Однако в условиях менее качественной 
статистики и  слабого функционирования 
моделей общего вычислимого равновесия 
более логичным видится использование ре-
грессионных моделей и вычисление харак-
теристик кластеризации (евклидово рас-
стояние, индекс Морана) [9]. Однако регрес-
сионный анализ не  позволяет точно выя-
вить проблемы в измерении уровня жизни 
и охарактеризовать причины бедности.

Методология

В  первую очередь необходимо выявить 
теоретическую связь уровня жизни с  бед-
ностью, так как эти понятия не идентичны. 
В широком смысле, «уровень жизни —  соци-
ально экономический показатель, отражаю-
щий степень удовлетворения рациональных 
(разумных) потребностей и  материально- 
финансовых возможностей домохо-
зяйств, населения территории, социально- 
демографических групп, страны в  целом. 
[…] Характеристика уровня жизни включа-
ет оценку распространённости бедности» 2. 

2 Уровень жизни // Большая российская энциклопедия. —  

Определений уровня жизни множество, 
но единый подход отсутствует. В рамках дан-
ного исследования высокий уровень бедно-
сти характеризует низкий уровень жизни, 
однако обратное не является верным, так как 
высокий уровень жизни не гарантирует низ-
кий уровень или отсутствие бедности.

Территориально рассматриваемый реги-
он включает в  себя территорию Дальнево-
сточного федерального округа (ДФО) в  со-
ставе субъектов, определённых Указом Пре-
зидента РФ №  849 в  редакции 2015  года 3. 
Этот выбор обоснован тем, что Республи-
ка Бурятия и  Забайкальский край, несмо-
тря на  отнесение в  2018  г. к  ДФО, имеют 
специфичную структуру населения, особые 
экономико- географические характеристи-
ки, не  позволяющие сравнивать уровень 
жизни в них, например, с Камчатским кра-
ем или Республикой Саха (Якутия) [10].

Подход к уровню жизни в работе основан 
на системном анализе и оценке уровня жиз-
ни как ключевого показателя социально- 
экономической политики, включая функ-
ционирование социальной поддержки в це-
лом. С такой точки зрения необходимо оце-
нивать динамику развития различных эле-
ментов системы в связи друг с другом и вы-
являть дисбалансы её функционирования. 
В основе этой логики лежит попытка найти 
такое состояние системы, при котором она 
окажется на гомеодинамическом плато. Для 
реализации подхода использован метод ди-
намического норматива [11]. Ключевыми 
показателями, получаемыми в  результате 
применения метода, являются: мера сход-
ства, коэффициенты ранговой корреляции 
Кендалла и Спирмена. Чем выше эти пока-
затели, тем ближе фактическая динамика 
показателей к нормативной (или заданной 
пользователем).

Разработаны четыре упорядоченных 
по  возрастанию темпа роста набора пока-
зателей в  виде графов с  девятью показа-

URL: https://old.bigenc.ru/economics/text/4701319 (дата 
обращения: 20.02.2024).
3 Указ Президента Российской Федерации «О  внесении 
изменений в перечень федеральных округов, утверждён-
ный Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 
2000 года». —  URL: http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=
&prevDoc=102065756&backlink=1&&nd=102371745 (дата 
обращения: 24.04.2024).
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телями в  каждом и  ключевым показате-
лем «благосостояние», заданным произ-
вольно и  равным единице, так как мини-
мальная цель социально- экономической 
политики —  сохранение текущего уров-
ня жизни. Анализ графов позволяет полу-
чить показатель меры сходства (обратный 
мере разности), то  есть оценить, насколь-
ко система функционирует в соответствии 
с  предполагаемыми параметрами на  ос-
нове анализа инверсий. Для оценки вне 
сравнительного подхода этого достаточно, 
так как метод позволяет получить с эмпи-
рической точки зрения наиболее и наиме-
нее схожие с заданными параметрами ре-
гионы. Однако нельзя не  учитывать ре-
гионоспецифичные и  национальные осо-
бенности социального развития. Для это-
го метод модифицирован таким образом, 
чтобы на  втором этапе анализа динами-
ка социально- экономических показателей 
сравнивалась с  их динамикой в  РФ в  це-
лом, что позволяет выявить не только си-
стемные проблемы в вопросе уровня жизни 
в РФ, но и регионоспецифичные.

Для выявления того, являются  ли вы-
явленные расхождения продуктом среды 
(системы) или формируются извне её, рас-
считан ранговый коэффициент Кендалла 
(Кk) и ранговый тау-коэффициент Спирме-
на (Кs), как показатели схожести динамики 
и внутренней связанности отдельных пока-
зателей социально- экономической систе-
мы для реальной ранжировки показателей. 
Если выявляется, что для отдельного регио-
на наблюдается систематически более низ-
кое значение меры сходства, именно ана-
лиз названных коэффициентов позволя-
ет понять причины этого явления с учётом 
эмпирически выявляемых проблем с уров-
нем жизни населения в отдельно взятом ре-
гионе. Информационное обеспечение мо-
дели составлено на  основе рядов Росстата 
из  сборников «Регионы России». В  Python 
написан код для этого алгоритма с исполь-
зованием библиотек numpy, pandas, sys, 
math, ast, scipy, statistics 4.

4 Ссылка на  файл кода и  исходные данные в  откры-
том доступе // Яндекс Диск. —  URL: https://disk.yandex.
ru/d/6ioSr8sSsMrR-Q (дата обращения: 14.03.2024).

Результаты

На  первом этапе исследования сформи-
рована ранжировка показателей по  четы-
рём связанным наборам показателей (ори-
ентированным графам). Каждый граф во-
площает положения существующих тео-
ретических подходов к  измерению уровня 
жизни (первый —  концепция абсолютной 
монетарной бедности, второй —  модифи-
кация концепции относительной монетар-
ной бедности: динамика бедности и  нера-
венства относительно предыдущих перио-
дов, третий —  теория относительной немо-
нетарной бедности и  четвёртый —  ресурс-
ный потенциал социально- экономической 
системы, доступный для повышения уров-
ня жизни). Переменные, используемые для 
характеристики уровня жизни в  назван-
ных выше графах, происходят из проведён-
ных А. Аткинсоном, Т. Пикетти и  Дж. Стиг-
лицем [1; 3; 12] исследований взаимосвязи 
уровня жизни и социально- экономического 
развития.

В первом графе показатель уровня жиз-
ни —  Ур. Ж. Остальные сокращения описа-
ны ниже:

 
ЗН КНЭАН ЗП Потр

Сбер Джин Рожд Ур Ж

→ → → →
→ → → →М . . �  (1)

Для обеспечения стабильного роста бла-
госостояния населения необходим рост за-
нятости (ЗН) как ключевого устойчивого 
источника дохода, при этом рост доходов 
без роста формальной занятости невозмо-
жен в  условиях относительно невысокой 
доли частного бизнеса в  регионе [13]. Ко-
эффициент нагрузки на  экономически ак-
тивное население (КНЭАН) должен расти 
медленнее, чем занятость, во  избежание 
формирования избыточной иждивенче-
ской нагрузки в регионе с и без того значи-
мым оттоком населения из-за сравнитель-
но низких доходов [14]. Заработная плата 
(ЗП  – средняя заработная плата), получа-
емая официально, должна расти быстрее 
стоимости жизни, в  связи с  чем часть гра-
фа зарплата —  потребление (Потр) —  сбе-
режение (Сбер) сформулирована исходя 
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из необходимости удовлетворения потреб-
ностей, а  только затем накопления части 
дохода [15]. Рост сбережений и устойчивых 
доходов приводит к росту имущества насе-
ления и содействует уменьшению неравен-
ства (Джин —  индекс Джини), однако темп 
выравнивания уровня жизни всегда мед-
леннее, чем темп роста сбережений. Все вы-
шесказанное ведёт к  тому, что улучшает-
ся демографическая ситуация, повышает-
ся уверенность в завтрашнем дне и, следо-
вательно, растёт и рождаемость (Рожд) [16]. 
При условии формирования достаточного 
уровня жизни, доходов и  снижения нера-
венства снижается и  основная демографи-
ческая угроза для Дальнего Востока Рос-
сии —  миграционное выбытие (М – мигра-
ция из регионов внутри РФ плюс миграция 
из регионов за пределы РФ) [17]. Тем не ме-
нее, естественный прирост населения оста-
ётся гораздо более важным долгосрочным 
индикатором, чем миграционный, для вы-
явления проблем с уровнем жизни в целом.

Второй граф (2) отражает связь показа-
телей абсолютного измерения бедности как 
компонента оценки уровня жизни:

 Дох Сбер ИЦ ИПЦ ИЦС

ИЦЖ Джин КФ Ур Ж

→ → → → →
→ → → . .

 (2)

В  его основе лежит оценка уровня жиз-
ни по  доходам (Дох), которые в  свою оче-
редь обесцениваются ростом цен (ИЦ), сре-
ди которых важнейшее место для населе-
ния с  низкими доходами лежит повыше-
ние цен на потребительские товары (ИПЦ). 
При этом индекс цен в строительстве (ИЦС) 
и  в  ЖКХ (ИЦЖ) также значимы для насе-
ления в  целом, хотя в  силу меньшей доли 
в  структуре расходов не  играют настоль-
ко значимую роль, как названные ранее. 
Именно в таком упорядочении темпов ро-
ста показателей возможно добиться того, 
чтобы доходы обеспечивали не  снижаю-
щийся уровень жизни населения и не была 
сформирована ситуация, при которой рост 
цен, вызванный внешними шоками, приво-
дил к  искажениям в  демографической си-
туации. В  итоге сохранение таких пропор-
ций приведёт к тому, что неравенство будет 

снижаться, как и коэффициент Джини, хотя 
разрыв между наиболее и наименее обеспе-
ченными будет снижаться медленнее всего 
[18] (он  в графе представлен коэффициен-
том фондов —  КФ).

В  основе третьего ориентированного 
графа лежит теория деприваций на  осно-
ве долгосрочных потребностей населения. 
Краткосрочные потребности в  нем умыш-
ленно не включены, так как будут искажать 
картину из-за высокой волатильности:

 Жил Авто БТ БК

ДС Джин Рожд Ур Ж

→ → → →
→ → → →М . .

 (3)

Для обеспечения благоприятных условий 
жизни в первую очередь должна быть удов-
летворена потребность в  жилье (площадь 
жилья на  1 человека —  Жил). Потребность 
в  транспорте (количество автомобилей 
на  1 человека —  Авто) в  регионах с  боль-
шими территорией и расстояниями до бли-
жайших населённых пунктов и нужных со-
циальных объектов также важна, но  ме-
нее значима, чем жильё, так как не  может 
быть удовлетворена только общественным 
транспортом. Рост качества человеческого 
капитала обеспечивается высвобождением 
времени на  образование, досуг, что может 
быть частично удовлетворено благодаря 
росту количества бытовой техники (БТ – ко-
личество бытовой техники на  100 домохо-
зяйств). Для обеспечения привлекательно-
сти региона для миграции (снижения ми-
грационного оттока) необходим рост каче-
ства и  обеспеченности социальными услу-
гами —  для построения графа использова-
ны показатели количества больничных коек 
на  1000 человек (БК) и  обеспеченность де-
тей местами в детских садах (ДС – охват до-
школьным образованием на 1000 детей со-
ответствующего возраста), так как они ха-
рактеризуют проблемные места российской 
социальной системы [19; 20]. В  целом, по-
вышение качества человеческого капитала 
и  снижение деприваций приводит к  тому, 
что меняется структура расходов и сбереже-
ния, что в свою очередь приводит к сокра-
щению неравенства (Джин). Для дальней-
шей части графа «индекс Джини —  рожда-
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емость —  миграционное выбытие» логика 
построения совпадает с первым.

В  основе четвёртого графа лежит необ-
ходимость изыскания ресурсов для обе-
спечения соответствующего роста пока-
зателей первых трёх графов (ресурсная 
обеспеченность):

 ВРП ОО ПО ЗН

ИОК Инно ИПТ Ур Ж

→ → → →
→ → → →ОКС . .

 (4)

Здесь очевидно, что необходим наиболь-
ший рост валового регионального продук-
та (ВРП) для повышения возможностей ре-
гионального бюджета в  части социальных 
расходов и  трансфертов. Рост оборота ор-
ганизаций (ОО) как основного работодате-
ля в РФ свидетельствует о том, что ВРП ге-
нерируется реальным сектором, а не дота-
ционными трансфертами или «на  бумаге». 
Более медленный рост прибыли органи-
заций (ПО) по  сравнению с  оборотом, яв-
ляется показателем наличия возможно-
стей экстенсивного роста, в  обратном слу-
чае инвестиции в основной капитал (ИОК) 
должны расти быстрее оборота, то есть тре-
бовать внешних источников финансирова-
ния, что в  современных условиях негатив-
но сказывается на устойчивости предприя-
тия к шокам. Занятость (ЗН) не является це-
лью коммерческого сектора, хотя и значима 
для него, в  качестве ресурса создания до-
бавленной стоимости, в связи с чем она мо-
жет расти медленнее названных выше по-
казателей. Темп роста инвестиций в основ-
ной капитал (ИОК) не должен вызывать за-
мещение труда капиталом, так как в такой 
ситуации будет только стимулировать отток 
населения, но и быть достаточным для обе-
спечения производства конкурентоспособ-
ной продукции. Аналогичная логика спра-
ведлива и  для инвестиций в  основной ка-
питал в строительстве (ОКС), однако исклю-
чительно как элемент роста объёма работ 
строительных организаций —  капиталоём-
кость отрасли ниже, чем среднеэкономиче-
ская, в этой связи ОКС должны расти мед-
леннее ИОК. Все вышесказанное должно да-
вать прирост инновационности продукции 
(Инно —  затраты на  инновационную дея-

тельность организаций), а также рост про-
изводительности труда (ИПТ —  индекс про-
изводительности труда), но так как для них 
характерен рост вследствие синергетиче-
ских эффектов от названных ранее показа-
телей [21], то расти быстрее, чем все назван-
ные ранее компоненты они не могут 5.

Обратимся к  практическому примене-
нию методики на основе сравнения с ори-
ентированными графами, составленными 
по описанной выше логике. Выделим на их 
основе ключевые особенности распределе-
ния уровня жизни в регионе.

Во-первых, наихудшие показатели для 
ДФО в  целом получены при использова-
нии первого (базового) графа. Это указыва-
ет на то, что ключевыми проблемами в обе-
спечении достойного уровня жизни явля-
ются: отсутствие или недостаточный уро-
вень формальной занятости при невысоком 
уровне зарплат, а также высокий миграци-
онный отток населения и  низкая рождае-
мость. Наилучшие показатели по этому гра-
фу у Хабаровского края, Сахалинской обла-
сти и  Еврейской АО. Отметим, что Еврей-
ская АО  и  Сахалинская область достиже-
нием этих результатов обязаны грамотно-
му распределению ресурсов и  управлению 
системой (очевидно из  значений коэффи-
циента Спирмена), тогда как Хабаровский 
край обеспечивает достижение таких пока-
зателей в основном на основе внешней под-
держки работоспособности системы (коэф-
фициент Кендалла). Худшая ситуация —  
в  Чукотском АО, Амурской и  Магаданской 
областях, при этом вследствие проблем вну-
треннего функционирования системы даже 
положительные внешние эффекты не дают 
значительного прироста меры сходства.

Во-вторых, наиболее проблемные перио-
ды —  2019 и 2022 гг., что указывает на кри-
зисные явления 2019 г. вследствие негатив-
ных ожиданий бизнеса и  изменений по-
требительского поведении населения [22] 
и  экономические шоки вследствие нача-
5 Анализ инверсий показателя при расчете ранговых 
коэффициентов корреляции указывает на то, что его сме-
щение на 1, 2 или 3 позиции вверх не дает значительного 
изменения коэффициентов ранговой корреляции (измене-
ния в пределах 2%), что позволяет заключить, что синерге-
тического эффекта (во всяком случае для ДФО) не наблю-
дается
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ла специальной военной операции. Тем 
не  менее, именно в  2022  г. активно при-
влекались внутренние ресурсы совершен-
ствования функционирования социально- 
экономической системы (что отража-
ется ростом коэффициента Спирмена), 
а  в  2019  г. произошла смена использова-
ния внутренних ресурсов развития Еврей-
ской АО и Хабаровского края, что позволило 
улучшить уровень жизни в этих регионах.

В-третьих, сложившиеся социально- 
экономические тенденции в регионах ДФО 
представляются устойчивыми и не отлича-
ются значительно при сравнении регионов 
с  РФ в  целом, однако в  Чукотском АО, Ев-
рейской АО и Хабаровском крае явно про-
слеживаются тенденции ухудшения уров-
ня жизни относительно общероссийского 
уровня и нестабильная динамика при срав-
нении с тем же показателем.

Если рассматривать второй ориентиро-
ванный граф, то  ДФО относится к  доста-
точно благополучным регионам по уровню 
дохода как характеристике уровня жизни. 
В  целом, рост цен в  регионе сопровожда-
ет рост доходов, а  не  опережает его. Пер-
вым ключевым выводом по  второму гра-
фу является то, что уровень доходов в  ре-
гионе в среднем выше, чем в РФ, в то вре-
мя как ценовые индексы ниже. Это позво-
ляет утверждать, что в  ДФО сформирова-
ны условия для обеспечения достойного 
уровня жизни по доходам. Другой не менее 
важный аспект заключается в  том, что ос-
новные системные характеристики уровня 
жизни по доходам в регионе формируются 
извне —  в самом регионе недостаточно ре-
сурсов и возможностей обеспечения устой-
чивого уровня цен и доходов, в связи с чем 
эта задача ложится на федеральный бюджет 
(это следует из  высокого значения Kk при 
низком Ks). Камчатский и Приморский края 
обладают наибольшим потенциалом для 
обеспечения нормального соотношения до-
ходов и уровня цен.

Третий граф связывает долгосрочные де-
привации и уровень жизни населения. Отме-
тим, что большинство работ, в которых иссле-
довались вопросы уровня жизни на Дальнем 
Востоке (например, [23]), указывали на зна-

чимые проблемы именно в  этой сфере. Ре-
зультаты моделирования частично подтвер-
ждают этот тезис. При хороших результатах 
меры сходства относительно нормативного 
распределения, по сравнению с общероссий-
ской динамикой ситуация плохая —  так, для 
Чукотского АО, Еврейской АО, Сахалинской 
и Магаданской областей наблюдается высо-
кие депривации в  части жилищной доступ-
ности и доступности социальных услуг. Для 
Еврейской АО и Сахалинской области к это-
му добавляются депривации в  части быто-
вой техники. Отметим, что при этом система 
в названных регионах обладает внутренней 
связанностью, то есть полученный результат 
основывается исключительно на  внутрен-
них проблемах функционирования жилищ-
ного комплекса, розничной торговли и соци-
альных учреждений регионов.

Выделив основные проблемы развития 
регионов ДФО, можно рассмотреть их воз-
можности в части устранения названных во-
просов —  это четвёртый граф, характеризу-
ющий ресурсную обеспеченность регионов. 
Здесь уместно вспомнить, что субъекты ДФО 
являются традиционно дотационными, для 
которых недостаток ресурсной обеспечен-
ности не будет представляться новым. К та-
ким регионам относятся все субъекты, вхо-
дящие в ДФО, кроме Сахалинской области 6. 
Важнейшим выводом по этой части исследо-
вания является то, что для Камчатского края, 
Хабаровского края и, в гораздо большей сте-
пени, Чукотского АО ресурсов для обеспече-
ния достойного уровня жизни населения до-
статочно и  без внешнего субсидирования, 
тогда как для остальных регионов сложилась 
ситуация, при которой они максимально за-
висимы от федерального бюджета. Не менее 
важным выводом видится и то, что, несмо-
тря на  необходимость внешней поддерж-
ки уровня жизни в  регионах ДФО, в  целом 
по округу ситуация коррелирует с общерос-
сийской динамикой, что говорит о  неэф-
фективном функционирования социально- 
экономической системы ДФО.

6 Федеральный закон от  06.12.2021 №  390-ФЗ «О  фе-
деральном бюджете на  2022  год и  на  плановый период 
2023 и  2024  годов». —  — URL: https://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_ 402647/b1fe5b85ffb99671741c1
344c2fd86e572143817/ (дата обращения: 24.04.2024).
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Таким образом, проведённый анализ 
по  разработанной методике позволил вы-
явить основные проблемы регионов в  ча-
сти обеспечения достойного уровня жизни. 
Наиболее проблемными регионами оказа-
лись Чукотский АО, Еврейская АО, Магадан-
ская и Сахалинская области, а также непро-
стая ситуация —  в  Хабаровском крае. Пред-
ложенная система мониторинга уровня жиз-
ни позволяет оценить ключевые проблемы 
динамики уровня жизни и задавать отдель-
ные индикаторы достижения задач развития 

социально- экономической системы. Выде-
лив наиболее проблемные регионы (указаны 
в табл. 1) охарактеризуем аспекты, которые 
были выявлены в качестве ограничений ро-
ста уровня жизни населения и сравним с эм-
пирическими результатами, полученными 
на предыдущих этапах исследования. Срав-
нение результатов позволит дополнительно 
апробировать методику, тогда как дополне-
ние результатов новыми аспектами может 
показать инновационный характер подхода 
к мониторингу уровня жизни.

Таблица 1
Сравнение проблем регионов ДФО, выделенных 

в настоящем исследовании и других трудах
Table 1

Comparison of the problems of the Far Eastern Federal District 
regions highlighted in this study and other works

Регион Выявленные проблемы (в. —  высокие 
значения, н. —  низкие значения)

Выделенные ранее 
проблемы Общая характеристика

Чу
ко

тс
ки

й 
АО

В. рост зарплат —  в. рост потребитель-
ских цен —  н. рост потребления —  в. 
рост миграционного выбытия;
В. темпы роста неравенства —  н. темпы 
роста количества автомобилей —  в. темп 
роста количества бытовой техники;
Н. темп роста оборота предприятий —  в. 
темп роста прибыли —  н. инновацион-
ность предприятий —  н. инвестиции в ОК 
в строительстве.

Низкий естественный 
прирост населения, 
низкая рождаемость 
и высокий миграцион-
ный отток, низкое каче-
ство жизни коренного 
населения и худшие 
условия жизни женщин, 
недостаток социальных 
благ.

Высокомаржинальные пред-
приятия, рынок труда основан 
на вахтовой миграции населения, 
неприспособленность социальной 
инфраструктуры для постоянного 
проживания, бедность среди ко-
ренного населения

Ев
ре

йс
ка

я 
АО

Н. рост КЭН —  в. рост зарплат —  в. рост 
потребления —  н. рост сбережений —  в. 
миграционное выбытие,
Н. рост сбережений —  в. рост ИПЦ —  в. 
рост ИПЦ в строительстве —  н. коэффи-
циент фондов
Н. темп роста обеспеченности жильём —  
н. темп роста обеспеченности автомоби-
лями —  в. рост количества больничных 
коек
В. темп роста оборота —  н. инновацион-
ность —  н. производительность

Низкая производитель-
ность промышленного 
сектора, низкие демо-
графические показа-
тели.

Доходы в регионе растут мед-
ленно, тогда как стоимость жизни 
быстро. Проблема неравенства 
не стоит остро, но жители региона 
испытывают значимые деприва-
ции. Предприятия региона неэ-
ффективны и неинновационны, 
вследствие чего слабо конкурен-
тоспособны.

М
аг

ад
ан

ск
ая

 о
бл

. Н. темп роста КЭН —  в. рост зарплат —  в. 
рост потребления —  н. рост сбереже-
ний —  в. рост ИПЦ
Н. темп роста обеспеченности образова-
нием —  н. рост индекса Джини
В. рост ВРП —  н. рост оборота —  н. рост 
прибыли предприятий —  в. рост заня-
тость —  в. рост инвестиций в основной 
капитал

Низкая обеспеченность 
социальными благами, 
высокая стоимость жиз-
ни, временный характер 
проживания населения.

Рост доходов и занятости в ре-
гионе не обеспечивает рост сбе-
режений из-за быстрого роста цен 
и низкого качества человеческого 
капитала.
Предприятия региона производят 
значимую добавленную стои-
мость, но не менее значителен 
теневой сектор.

Са
ха

ли
нс

ка
я 

об
л.

Н. темп роста КЭН —  в. рост зар-
плат —  в. рост потребления —  н. рост 
сбережения —  в. рост ИПЦ в ЖКХ —  н. 
рост индекса Джини —  н. коэффициент 
фондов —  в. миграционное выбытие 
населения
Н. рост обеспеченности жильем —  н. 
обеспеченность бытовой техникой
В. рост ВРП —  в. рост прибыли органи-
заций —  н. темп роста инвестиций —  н. 
инновационность продукции

Неэффективная систе-
ма социальной защиты 
населения, зависимость 
от ресурсов из других 
регионов, низкий уро-
вень экономической 
безопасности региона.

Население ориентировано на вре-
менное проживание в регионе. 
Сам регион не обеспечивает 
достаточное количество жилья 
и социальных услуг населению, 
включая услуги розничной тор-
говли. Предприятия активно раз-
виваются, но в значительной мере 
в теневом секторе.
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Как показывает анализ таблицы, пред-
ложенная методология позволяет выявить 
не  только диспропорции уровня жизни, 
но и их причины, чем отличается от анало-
гичных подходов. При модификации мето-
да возможно выявить то, насколько необхо-
димо повысить любой из  показателей для 
максимизации меры сходства и/или дости-
жения целевых индикаторов развития. Для 
этого надо сравнить темп роста показателя 
с темпами роста следующего за ним и после 
него в  ориентированном графе. Предлага-
ется решать данную задачу методом линей-
ной оптимизации, что значительно повысит 
возможности максимизации меры сходства.

На  основе четвёртого графа можно за-
ключить, что только в Еврейской АО суще-
ствует достаточный потенциал для обе-
спечения роста уровня жизни. В остальных 
проблемных регионах либо сам темп эко-
номического роста не  позволяет обеспе-
чить необходимые ресурсы для социальной 
поддержки населения, либо рост обеспечи-
вается теневым сектором экономики, что 
не  позволяет использовать производимые 
им ресурсы.

Исходя из  сути метода динамического 
норматива и  его дополнения в  настоящем 
исследовании вырисовываются следующие 
возможности её использования: 1)  оцен-
ка достаточности ресурсов. На  основе чет-
вёртого графа и имитационного моделиро-
вания можно оценить сколько и  какие до-
полнительные ресурсы (меры по их изыска-

нию) необходимы для повышения уровня 
жизни. Общий подход для этого и следую-
щих пунктов следующий: а)  составляют-
ся фактическая и  имитационная матрицы 
исходных показателей; б)  выявляются от-
клонения от норматива (инверсии) тех или 
иных показателей на  основе анализа ма-
трицы инверсий (она составляется для каж-
дого региона в  процессе оценки соответ-
ствия нормативных и  фактических темпов 
роста показателей); в) в имитационной ма-
трице меняются значения таким образом, 
чтобы они соответствовали заданному нор-
мативом темпу роста; г) оценивается мера 
сходства по  всем четырём графам; д)  если 
полученные меры сходства выше, прини-
мается что такое изменение ресурсной обе-
спеченности позволит повысить уровень 
жизни. Процедура итеративна и может быть 
заменена на  оптимизационную функцию; 
2)  расчёт необходимых плановых показа-
телей для целей регионального и/или феде-
рального развития. Для этого задаётся необ-
ходимый темп роста уровня жизни и прово-
дится оценка (оптимизация) показателей, 
необходимых для достижения меры сход-
ства, равной единице; 3) расчёт маржиналь-
ной эффективности мер политики. Изме-
ряется эластичность изменения меры сход-
ства первого- третьего графов по четвёрто-
му графу (ресурсной обеспеченности).

Таким образом, применение предложен-
ной методики возможно как в  целях госу-
дарственного планирования социально- 

Регион Выявленные проблемы (в. —  высокие 
значения, н. —  низкие значения)

Выделенные ранее 
проблемы Общая характеристика

Ха
ба

ро
вс

ки
й 

кр
ай

Н. рост занятости —  в. рост зарплат —  в. 
рост потребления —  н. рост сбереже-
ния —  н. рождаемость —  в. миграцион-
ное выбытие
Н. рост сбережения —  в. рост индекса 
цен —  в. рост ИПЦ —  н. рост коэффици-
ента фондов
Н. обеспеченность автомобилями —  в. 
обеспеченность бытовой техникой —  н. 
рост обеспеченности образованием, н. 
рост индекса Джини, н. рост обеспечен-
ности медициной
Н. рост оборота —  н. рост прибыли —  н. 
инвестиции в капитальное строитель-
ство —  н. производительность труда —  
н. рост занятости

Население не готово 
закрепляться в регионе, 
сохранение бедности, 
неразвитая социальная 
инфраструктура.

Региональная экономика слабо 
конкурентоспособна, вследствие 
чего не обеспечивает должный 
рост занятости. Население пред-
почитает мигрировать в другие 
регионы и не готово оседать 
в регионе. Структура потребления 
несбалансированная и носит трен-
довый характер.

Источник: составлено авторами по данным моделей.
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экономического развития, так и  в  целях 
контроля эффективности предпринимае-
мых мер в сфере социально- экономической 
политики.

Выводы

Уровень жизни как социально- 
экономическая категория редко применя-
ется по  отношению к  Дальнему Востоку, 
в  связи с  чем имеется большое количество 
исследований по  тематике демографиче-
ской ситуации в  ДФО, но  практически от-
сутствует глубокий анализ причин значи-
мых демографических диспропорций в  ре-
гионе. Разработанная авторская методика 
основана на  системном анализе показате-
лей социально- экономического развития, 
характеризующих уровень жизни в регионе. 
Она позволяет с использованием набора по-
казателей, чаще всего применяемых в срав-
нительном анализе уровня жизни, демо-
графической ситуации и  показателей эко-
номического развития, оценить моментно 
и в динамике через сопоставимые показате-
ли (меры сходства и ранговых коэффициен-
тов корреляции) уровень жизни в регионах.

Методика получила апробацию на осно-
ве анализа уровня жизни в регионах Даль-
него Востока. Для этого разработан про-
граммный комплекс, позволяющий поль-
зователю получать сопоставимые для всех 
регионов данные в сравнении с социально- 
экономической динамикой РФ в целом, от-
дельного федерального округа или пользо-
вательского норматива.

Полученные при использовании пред-
ложенной методики показатели позволи-
ли выявить системно значимые проблемы 
в 2019 и 2022 гг. в ДФО в целом, а также вы-
делить наиболее проблемные регионы —  
Чукотский АО, Еврейскую автономную, Ма-
гаданскую и  Сахалинскую области, Хаба-
ровский край, для которых проведён анализ 
причин возникновения проблем и выделе-
ны факторы, приведшие к низкому уровню 
жизни и оттоку населения (в табл. 1). Среди 
этих факторов чаще всего встречается низ-
кий уровень доходов при высоком темпе 
роста цен, низкая производительность эко-
номики и/или высокая доля теневого секто-
ра, недостаточная обеспеченность социаль-
ной инфраструктурой и стремление населе-
ния мигрировать из  регионов ДФО вслед-
ствие этих причин.

При сравнении с  эмпирическими ре-
зультатами других исследований доказано, 
что проблемы названных регионов ДФО, 
выявленные при помощи авторской мето-
дологии, обоснованы эмпирическими ис-
следованиями и  дополняют их. При этом 
разработанная методика позволяет понять 
количественный показатель недостаточ-
ности роста того или иного показателя —  
оптимизация исходных данных с  целевой 
функцией меры сходства позволяет выя-
вить недостающие для достижения целе-
вых значений (региональных или средне-
российских) ресурсы и  уточнить целевые 
значения показателей при планировании 
социально- экономического развития реги-
онов России.
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Abstract. Ensuring uniform standards of living is among the priorities of the socio–economic policy 
of state, but lack of unified approaches to assessing and measuring the standards of living poses 
a significant challenge in achieving this goal. The study aims to develop a comprehensive monitoring 
and assessment system for living standards based on dynamic regulation and system analysis of 
socio- economic indicators. The purpose of this work is developing and testing a  methodology for 
a systematic analysis of living standards using the example of regions in the Far East. A comprehensive 
approach to understanding the relationship between the indicators characterizing living standards 
and functioning of the socio- economic system has been developed, including 9 indicators based on 
basic poverty theories. Based on this approach, four graphs have been developed to illustrate the 
relationship between these indicators. These graphs help to identify trends and patterns in living 
standards, as well as provide a basis for policy recommendations to improve the standard of living in 
these regions. Based on graphs, indicators of the standard of living for the regions of the Far East were 
calculated using the dynamic standard method, According to the same methodology, a comparison with 
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all- Russian indicators was carried out, for which an automated complex for assessing the standard of 
living was developed. There were identified the causes of differences in the living standards compared 
to the potentially possible ones through analysis of inversions and the origin of these disparities in 
the socio- economic system (internal or external factors). The most common problems leading to lower 
standards of living in the Far East include low incomes with a high rate of price increase, low economic 
productivity, and/or a  large proportion of the informal sector, as well as insufficient availability of 
social infrastructure. It has been found out that Chukotka AO, the Jewish AO, Magadan Oblasts, 
Sakhalin Oblast, and Khabarovsk Krai have the worst standards of living. The ways to improve this 
situation are offered.
Keywords: standards of living, Far East, regions, method of dynamic regulation, monitoring, socio- 
economic system, causes of decline in living standards.
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Аннотация. Статья посвящена представлениям российской молодёжи о возможностях вос-
ходящей мобильности и отношениях с работодателями на рынке труда. На основе результа-
тов авторского социологического исследования (три замера, проведённых с интервалом в один 
год в 2022–2024 гг.) выявлено: во-первых, что не более чем каждый второй занятый молодой 
человек работает по полученной специальности и доволен оплатой своего труда; во-вторых, 
абсолютное большинство опрошенных молодых людей допускают, что в России определённо 
или скорее возможно добиться должности специалиста, ведущего специалиста и менеджера 
нижнего звена без обращения к «связям», тогда как в отношении более высоких позиций —  
менеджера среднего и  высшего звена —  их уверенность заметно снижается; в  третьих, 
в представлениях молодых людей о трудовых отношениях преобладают отрицательные сте-
реотипы, особенно в отношении справедливости оплаты труда и заинтересованности ра-
ботодателя в развитии компетенций своих сотрудников.Методом корреляционного анализа 
установлено, что представления о рынке труда имеют значимую взаимосвязь с доверием ин-
формационной повестке о положении дел в экономике и её перспективах. Информационная 
повестка способствует сверх- оптимистичным ожиданиям о рынке труда у не имеющих заня-
тости молодых людей, что впоследствии —  в случае, если эти ожидания, скорее, не оправда-
ются —  может отрицательно сказаться на качестве их труда и лояльности работодателю. 
Сделан вывод о том, что, не  смотря на свою культурную обусловленность, представления 
молодёжи о трудовых отношениях могут быть изменены в лучшую сторону, однако для этого 
работодателям следует способствовать открытости финансово- экономических процессов 
в организации и развитию интеллектуального потенциала молодых сотрудников.
Ключевые слова: рынок труда, молодёжь, восходящая мобильность, отношения в  сфере 
труда, экономическая культура.
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Постановка проблемы

После введения экономических санкций 
в  феврале 2022  г. российское государство 
всё больше фокусирует внимание на моло-
дёжи 2. Так, в  начале 2024  г. был представ-
лен проект стратегии молодёжной поли-
тики в  РФ до  2030  г.,3 приоритетными на-
правлениями которой являются развитие 
духовно- нравственных ценностей молодё-
жи, обеспечение возможностей для её са-
мореализации и  профессионального раз-
вития, а также создание благоприятных ус-
ловий для молодых семей 4. Одновремен-
но Правительством РФ были приняты из-
менения в  «Долгосрочную программу со-
действия занятости молодёжи на  период 
до  2030  года» 5, связанные с  упрощением 
трудоустройства молодых людей в  возрас-
те от 14 до 18 лет, усиление программ про-
фориентации, подключение к этим процес-
сам общероссийских молодёжных органи-
заций (в  частности, «Российское движение 
детей и  молодёжи» и  «Российские студен-
ческие отряды»). В  феврале 2024  г. в  обра-
щении Федеральному собранию Президент 
России анонсировал национальный проект 
«Кадры», также акцентирующий внимание 
на профессиональной ориентации молодё-
жи 6, а  спустя несколько месяцев предста-

2 Перечень поручений по итогам заседания Госсовета // 
Официальный сайт Президента России. —  URL: http://www.
kremlin.ru/catalog/keywords/87/events/70421 (дата обра-
щения: 16.06.2024).
3 Стратегия молодежной политики в Российской Федера-
ции на период до 2030 года // Официальный сайт Мини-
стерства науки и высшего образования РФ. —  URL: https://
minobrnauki.gov.ru/upload/iblock/28d/hyihn9b0mm2iafi1yf
okx52xyn3us4ky.pdf (дата обращения: 16.06.2024).
4 В Госдуме представили проект стратегии молодежной 
политики до 2030 года // Ведомости. —  URL: https://www.
vedomosti.ru/politics/articles/2024/01/26/1016834-v-
gosdume- predstavili-proekt- strategii-molodezhnoi- politiki 
(дата обращения: 16.06.2024).
5 Распоряжение Правительства РФ от 17 января 2024 г. N 
45-р О внесении изменений в распоряжение Правительства 
РФ от 14 декабря 2021 г. N 3581-р // Справочно- правовая 
система по  законодательству Российской Федерации Га-
рант. —  URL: https://base.garant.ru/408411117/#friends(да-
та обращения: 16.06.2024).
6 Владимир Путин объявил о запуске нового националь-
ного проекта «Кадры» // Официальный сайт Министерства 
просвещения РФ. —  URL: https://edu.gov.ru/press/8175/
vladimir- putin-obyavil-o-zapuske- novogo-nacionalnogo- 
proekta-kadry/ (дата обращения: 16.06.2024).

вители Правительства РФ объявили о стар-
те разработки национального проекта «Мо-
лодёжь и дети», целью которого деклариру-
ется создание условий для самореализации 
молодёжи, кадровых и социальных лифтов 7. 
Отметим также принятие в мае 2024 г. Госу-
дарственной Думой РФ законопроекта о до-
платах за наставничество на работе 8 и под-
писание Президентом указа о  националь-
ных целях развития до 2030 г. (и на перспек-
тиву до 2036 г.), одной из которых является 
«реализация потенциала каждого человека, 
развитие его талантов, воспитание патрио-
тичной и социально ответственной лично-
сти». Примечательно, что одним из показа-
телей её достижения считается доля моло-
дых людей, верящих в  возможности само-
реализации в России, которая должна выра-
сти к 2030 г. до 85% 9.

В то же время, по данным Всероссийско-
го центра изучения общественного мне-
ния (ВЦИОМ) в  июне 2023  г., трудоустрой-
ство занимает лидирующее место в рейтин-
ге проблем, осложняющих жизнь современ-
ной молодёжи (в  группе 18–24  лет на  неё 
указывают 32% опрошенных, в  группе 25–
34  лет —  44%), лишь следом идут пробле-
мы, связанные с  жильём, получением хо-
рошего образования и  материальным по-
ложением 10. Несмотря на  декларируемый 
в СМИ дефицит молодых кадров в экономи-
ке, обусловленный демографической ямой 
и иммиграцией части квалифицированных 
специалистов за рубеж в 2022 г., рынок тру-
да, не  стал лояльнее ко  всем молодым со-

7 Нацпроект «Молодежь и  дети» включит в  себя клю-
чевые меры поддержки молодых людей // ТАСС. —  URL: 
https://tass.ru/nacionalnye- proekty/20448583 (дата обра-
щения: 16.06.2024).
8 Госдума приняла в первом чтении законопроект о до-
платах за наставничество на работе // ТАСС. —  URL: https://
tass.ru/obschestvo/20925881 (дата обращения: 16.06.2024).
9 Путин поручил увеличить процент верящей в  саморе-
ализацию внутри России молодёжи // Ведомости. —  URL: 
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2024/05/08/1
036087-putin- poruchil-uvelichit- protsent-veryaschei-v-
samorealizatsiyu- vnutri-rossii- molodezhi (дата обращения: 
16.06.2024).
10 «Образ российской молодёжи мониторинг» // 
ВЦИОМ. —  URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/obraz- rossiiskoi-molodezhi- monit
oring?ysclid=lxdbcnx23p916646682 (дата обращения: 
13.06.2024).
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искателям вакансий 11, а только лишь к тем 
из  них, которые имеют необходимую ква-
лификацию и опыт работы. Более того, ко-
личество «хороших» 12 (с  точки зрения мо-
лодёжной аудитории) рабочих мест, вероят-
но, стало даже меньше вследствие как ухода 
иностранных компаний, так и  нестабиль-
ного экономического положения в  стране 
в целом.

Проблема трудоустройства молодёжи 
не является чем-то новым для исследовате-
лей рынка труда. Так, в работах отечествен-
ных учёных тема трудоустройства и  заня-
тости молодых людей рассматривается как 
в  общероссийском «разрезе» [1, c. 52–53], 
так и  в  региональном [2, с.  54–55], и  в  от-
раслевом [3]. Особое внимание уделяется 
профессиональному и  высшему образова-
нию, как фактору карьерного роста; готов-
ности выпускников работать по  получен-
ной специальности [4, c. 121], их представ-
лениям об  идеальном рабочем месте [5], 
установкам к интенсивному труду и вклю-
чению в процессы модернизационного раз-
вития России [6]. Отдельно анализируется 
готовность молодёжи к  предприниматель-
ству и  факторы, её определяющие, веде-
ние малого бизнеса в кризисных ситуациях, 
а также развитие молодыми предпринима-
телями новых отраслей экономики [7]. По-
мимо этого, исследователями отмечается 
важность программ психологической под-
держки и  профессионального самоопреде-
ления студентов на этапе учёбы [8, с. 38–40], 
внедрение различных форматов наставни-

11 Лишь 9% всех вакансий на  рынке труда потенциаль-
но подходят молодым соискателям // Ведомости. —  URL: 
https://www.vedomosti.ru/management/articles/2024
/01/29/1017177-lish-9-vseh-vakansii-na-rinke- truda-
potentsialno- podhodyat-molodim- soiskatelyam (дата обра-
щения: 13.06.2024).
12 Согласно исследованиям аналитического центра НАФИ, 
с точки зрения молодых людей критериями идеального ра-
ботодателя выступают: возможности для карьерного роста, 
высокая заработная плата, возможность самореализации, 
стабильность компании и  дружный коллектив. Представ-
ляется, что компании, способные сочетать в себе все или 
большую часть этих характеристик, представлены на рын-
ке труда в  весьма ограниченном количестве. Более под-
робно см. Возможность карьерного роста и  высокая зар-
плата —  главные характеристики идеального работодателя 
для молодежи // НАФИ. —  URL: https://nafi.ru/en/analytics/
vozmozhnost- karernogo-rosta-i-vysokaya- zarplata-glavnye- 
kharakteristiki-idealnogo- rabotodatelya-/(дата обращения: 
20.06.2024).

чества для молодых сотрудников непосред-
ственно на рабочем месте [9, c. 73–74], осо-
бенно в  условиях экономической турбу-
лентности и неопределённости [10, с. 197].

В  данной статье акцентируется внима-
ние на  культурных и  мировоззренческих 
особенностях молодёжной аудитории, об-
условливающих их трудовое поведение. 
В  частности, как показали выступления 
спикеров на XIV Грушинской социологиче-
ской конференции (2024  г.), для молодых 
людей в  целом характерны противоречи-
вость ценностей и ориентаций, декларатив-
ность последних и  эмоциональность, сте-
реотипность и  фрагментарность представ-
лений о  государстве и  обществе, относи-
тельность и определённая избирательность 
нравственных критериев при оценке соци-
альных и политических процессов 13. Что ка-
сается сферы труда противоречивость в по-
ведении молодых людей проявляется в: 
1) декларировании желания работать в ком-
пании при ограниченном знании её бизнес- 
процессов, корпоративной культуры, целей 
её деятельности и  миссии; 2)  стремлении, 
с одной стороны, к регламентации рабочего 
времени, установлении чётких границ в от-
ношениях с коллегами, а с другой —  в ожи-
дании со  стороны работодателя и  трудо-
вого коллектива «отеческого» понимания 
и  сочувствия в  случае совершения ошибок 
и нарушения корпоративных регламентов; 
3) позиционировании себя как креативного 
поколения/актива компании, но,  зачастую, 
неспособности справиться с  тривиальной 
рабочей задачей без инструкции; 4) декла-
рировании умения пользоваться новыми 
технологиями при непонимании принци-
пов их работы, в том числе, это касается как 
навыка делового общения по  электронной 
почте, так и  владения базовыми «офисны-
ми» программами; 5)  декларировании же-
лания работать, но, по возможности, делать 
это дистанционно, в отрыве от места рабо-
ты и трудового коллектива.

13 Видео-запись выступления секции «В  поиске смыс-
ла…»: ценностно- мировоззренческое самоопределение 
российской молодёжи» в  рамках XIV  Грушинской социо-
логической конференции // ВЦИОМ. —  URL: https://www.
youtube.com/watch?v=YEwlUIuVDAw (дата обращения: 
20.06.2024).
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Отмеченная противоречивость лишь 
усиливает «круг» взаимных претензий 
и  обид молодых соискателей/сотрудников 
и  работодателей друг к  другу. В  этой свя-
зи видится важным углубление представ-
лений о трудовой культуре молодёжи, воз-
можностях трансформации сложившихся 
у нее стереотипов о работодателях и рынке, 
а также определение направлений и спосо-
бов «сближения поколений» работодателей 
и молодых работников.

Методология исследования

В  рамках данной статьи трудовая куль-
тура рассматривается как часть экономи-
ческой, которая, в  свою очередь, опреде-
ляется как совокупность усвоенных и  лег-
ко воспроизводимых стереотипов и  «спо-
собов деятельности, которыми конкретные 
общества, группы и  индивиды адаптиру-
ются к экономическим условиям своего су-
ществования» 14. Экономическая культура, 
таким образом, включает диапазон реак-
ций на широкий спектр ситуаций, возника-
ющих в сфере труда, начиная с выбора ра-
ботодателя и отношения к профессиональ-
ным обязанностям и  заканчивая взаимо-
действием с  коллективом и  преданностью 
ценностям организации 15.

Эмпирическую базу составили резуль-
таты авторского исследовательского про-
екта «Экономическая культура российской 
городской молодёжи», осуществляющегося 
с 2022 по 2024 годы. Цель проекта —  в вы-
явлении глубинных факторов экономиче-
ского поведения и  установок российской 
молодёжи. Методология проекта включала 
онлайн- опрос российской городской моло-
дёжи в возрасте от 17 до 35 лет по квотной 
выборке с  репрезентацией по  полу, возра-
сту, типу населённого пункта и  федераль-
ному округу. Было проведено три замера 

14 Кузьминов Я. И. Теоретическая экономическая культу-
ра в  современной России // Публикации Высшей школы 
экономики. —  URL: https://publications.hse.ru/articles/7
0911588?ysclid=lsatvpg53r716706009 (дата обращения: 
11.06.2024).
15 Комаров М. В., Банных Н. С., Мальков Н. Р. Вовлеченность 
персонала в профессиональную деятельность и  корпора-
тивную культуру. —  Москва: Когито- Центр, 2018. —  224 с. —  
С. 35–39.

с  разницей в  один год: первый реализо-
ван в период с 16 февраля по 3 марта 2022 г. 
(n=600), второй —  с 20 по 28 февраля 2023 г. 
(n=620) и третий —  в период с 20 по 24 фев-
раля 2024 г. (n=650) 16. Согласно ключевой ги-
потезе исследовательского проекта, отсут-
ствие значимой динамики в  тестируемых 
показателях будет говорить в  пользу ста-
тичных феноменов экономической культу-
ры молодёжи, и,  наоборот, заметная вари-
ативность будет свидетельствовать о её ре-
активных проявлениях, особенно обострив-
шихся на  фоне последствий санкционно-
го кризиса (например, рост курса доллара, 
уход иностранных брендов, в  целом нега-
тивные прогнозы развития экономики).

Целью данной статьи является описа-
ние выявленных представлений город-
ской молодёжи о  рынке труда в  услови-
ях социально- экономической и  политиче-
ской турбулентности. В связи с этим, из на-
бора включённых в  анкету вопросов были 
проанализированы те, которые отражают 
мнение исследуемой группы о  возможно-
стях и  пределах восходящей мобильности 
в  России, ситуации на  рынке труда в  це-
лом и  отношении работодателей к  своим 

16 Согласно данным Росстата на 1  января 2022  г. объём 
генеральной совокупности российской городской моло-
дёжи в  возрасте 17–35  лет составлял 26119452 человек 
(URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781). Размер выборки 
от  600 респондентов и  более позволяет генерализиро-
вать полученные результаты с ошибкой, не превышающей 
+/-5 п. п. В каждом из проведённых замеров были соблю-
дены следующие пропорции а)  по  полу —  50% мужчин 
и  50% женщин (предельная разница в  долях групп меж-
ду замерами не превышает 2 п. п.); б) по возрасту —  14% 
в возрасте 17–20 лет, 15% –21–24 лет, 23% —  25–29 лет 
и 48% –30–35 лет (предельная разница не более 5 п. п.); 
в) по федеральному округу —  11% из СЗФО, 29% из ЦФО, 
18% из ПФО, 10% из ЮФО, 6% из СКФО, 9% из УрФО, 11% 
из СибФО и 6% из ДВФО (предельная разница не более 4 
п. п.); г) по типу населённого пункта —  13% проживали в го-
родах с населением до 50 тыс. человек, 10% —  в городах 
от 50 тыс. до 100 тыс. человек, 26% —  в городах от 100 тыс. 
до 500 тыс. человек, 17% —  от 500 тыс. до 1 млн человек 
и  34% —  в  городах- миллионниках (предельная разница 
не более 5 п. п.). От замера к замеру самооценки потреби-
тельского потенциала респондентов росли: если в 2022 г. 
48% опрошенных характеризовали материальное поло-
жение семьи, в которой они непосредственно проживают, 
на среднем уровне (то есть могут позволить себе как мини-
мум покупку бытовой техники и мебели), то в 2024 г. —  уже 
61%. Такая динамика отмечается и другими исследовате-
лями, что связывается с  более высокими (по  сравнению 
со  старшими возрастными группами) адаптационными 
способности молодых людей в  условиях неопределённо-
сти и кризиса.
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сотрудникам, в  частности. Применительно 
к обозначенным направлениям выдвинуто 
предположение о  том, что стереотипы го-
родской молодёжи о карьерных возможно-
стях и рынке труда в России воспроизводят-
ся независимо от  положения дел в  стране, 
а  также наличия занятости, удовлетворён-
ности содержанием и оплатой труда.

Обработка и  статистический анализ ре-
зультатов исследования проводился в про-
грамме IBM SPSS Statistics ver. 23 c исполь-
зованием критерия Хи-квадрат Пирсо-
на (далее —  χ2) и  коэффициента ранговой 
корреляции Спирмена (далее —  Rs), наибо-
лее подходящих для поиска взаимосвязей 
между переменными в  социологическом 
исследовании.

Результаты исследования

1. Общая характеристика занятости го-
родской молодёжи. Согласно результатам 
опроса, в  2024  г. 67% городской молодё-
жи указывали на  наличие занятости в  той 
или иной форме (75% и 72% в замерах 2023 
и  2022  гг. соответственно): каждый вто-
рой респондент —  на  полный или непол-
ный рабочий день (47% и 6% соответствен-
но), каждый восьмой (13%) —  как самоза-
нятый, фрилансер или частный предпри-
ниматель. На  отсутствие занятости ука-
зали треть опрошенных: 23% не  работали 
(по 18% в предыдущих замерах), 10% —  пе-
риодически подрабатывали. При этом, доля 
занятых значимо варьируется в  зависи-
мости от  пола, возраста, типа населённо-
го пункта и уровня образования: значение 
этого показателя выше среди мужчин (71% 
против 63% среди женщин), более старших 
возрастных групп (85% и 76% соответствен-
но в группах 30–35 лет и 25–29 лет против 
57% и 23% в группах 21–24 лет и 17–20 лет), 
проживающих в крупных населённых пун-
ктах (74% в  городах- миллионниках про-
тив 55% в городах до 50 тыс. человек) и по-
лучивших высшее образование (81% среди 
окончивших не  менее 3-х курсов по  про-
граммам высшего образования и 85% среди 
отучившихся в  магистратуре и  выше про-
тив 66% и 30% среди окончивших СПО или 

проучившихся не более 11 классов в школе 
соответственно).

Почти 2/3 занятых молодых людей уда-
лось поступить в  вуз или ссуз учиться ин-
тересующей их профессии (61% —  в 2024 г., 
в  2023  г. 63%), но  работают по  профессии 
лишь 46% (в  2023  г. —  49%). Что касает-
ся удовлетворённости занятостью, то  абсо-
лютному большинству нравится содержа-
ние своей работой (79%, в 2023 г. —  80%), до-
вольны заработной платой 53% (в 2023 г. —  
45%) 17. При этом, значимо чаще довольны 
содержанием и оплатой своей нынешней ра-
боты те  опрошенные, которые учились же-
лаемой профессии и работают по специаль-
ности (среди работающих по специальности 
86% довольны содержанием, 58% —  опла-
той; среди тех, кто учился желаемой про-
фессии —  88% и  56% соответственно). Сто-
ит также отметить, что удовлетворённость 
оплатой труда выше среди мужчин (58% 
против 47% среди женщин) и  в  младших 
возрастных группах (61% и  74% в  группах 
17–20 лет и 21–24 лет соответственно против 
50% и 47% в группах 25–29 лет и 30–35 лет), 
что, вероятно, связано с меньшим объёмом 
бытовых и семейных обязанностей.

2. Стереотипы о  карьерных возможно-
стях. Результаты исследования показыва-
ют положительную динамику доли опро-
шенных определённо или скорее согласных 
с тем, что государство создаёт условия для 
развития и  реализации молодёжи —  с  57% 
в 2023 г. до 68% в 2024 году 18. Аналогичная 
динамика отмечается и в опросах ВЦИОМ 19.

Однако, переводя данный вопрос в  ме-
нее абстрактную область, можно обнару-

17 Одновременно удовлетворены и  содержанием своей 
работы и её оплатой 47% опрошенных (41% в 2023 г.); учи-
лись желаемой профессии и работают по специальности —  
лишь 37% (39% в 2023 г.).
18 Полная формулировка вопроса: «Как Вы считаете, го-
сударство создаёт или не создаёт условия для того, чтобы 
молодые люди и девушки в России развивались, находили 
себя в жизни и были успешными?».
19 Так, по  данным ВЦИОМ, доля молодых людей счита-
ющих, что государство определённо или скорее создаёт 
условия планирования жизни и  достижения поставлен-
ных целей, выросла с 59% и 57% в апреле 2022 г. в груп-
пах 18–24 лет и 25–34 лет соответственно до 72% и 64% 
в  октябре 2023  года // ВЦИОМ. —  URL: https://bd.wciom.
ru/survey/sputnik/questions/91e81089-b29b-46a3–
99ae-9ec9272847f0 (дата обращения: 13.06.2024).
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жить, что, по  мнению молодёжной ауди-
тории, чем выше позиция в  должностной 
иерархии, тем сложнее её будет достиг-
нуть лишь добросовестным трудом при от-
сутствии «связей». Если в  отношении вы-
соких должностей —  менеджеров высшего 
и  среднего звена —  фиксируются, в  целом, 
положительные изменения (что может об-
условливаться транслированием позитив-
ного «месседжа» в СМИ касательно высокой 
востребованности молодых кадров после 
событий февраля 2022 г.), то в случае, каза-
лось бы, более доступных на ранних этапах 
карьеры позиций —  специалиста, ведуще-
го специалиста и  менеджера нижнего зве-
на —  наоборот, динамика скорее отрица-

тельная (рис.  1). Подобные представления 
не  имеют значимых корреляций ни  с  воз-
растом, ни с уровнем образования, и лишь 
отчасти с  потребительским потенциалом 
опрошенных (аналогично и  в  предыдущих 
замерах) 20. Фактор занятости также оказы-
вается не  значим для каждой из  предло-
женных к оценке позиций, обучение желае-

20 Между потребительским потенциалом и  показателя-
ми достижимости позиций менеджера высшего, среднего 
и нижнего звена присутствуют прямые значимые, но сла-
бые взаимосвязи (в  зависимости от  года проведения за-
мера коэффициенты корреляции Rs варьируется от 0,115 
до 0,192 при значимости p ≤ 0,008), что на уровне гипоте-
зы, вероятно, связано с меньшей социальной дистанцией 
между представителями менеджмента и  высокодоходны-
ми группами населения, которая и обусловливает их боль-
шую уверенность.

Рис. 1. Представления городской молодёжи о карьерных возможностях 
в России, в % от опрошенных в целом и по группам занятости 

(сумма ответов «определённо, да» и «скорее, да»)
Fig. 1. Urban youth’s views about career opportunities in Russia, as a percentage of respondents in 

general and by employment group (the sum of the answers «Definitely yes» and «Rather yes» is given)
Примечание: в таблице справа распределение по безработным и занятым молодым людям пред-
ставлено по результатам исследования в 2024 году.
Источник: по результатам авторских исследований в 2022–2024 годах.



134

Dmitry I. Markov
POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES POTENTIAL

мой профессии в вузе или ссузе —  лишь для 
позиций специалиста (91% против 81% сре-
ди тех, кто не учился желаемой профессии; 
χ2 = 10,879 при p=0,012) и ведущего специа-
листа (85% против 71% соответственно; χ2 = 
14,363 при p= 0,002).

Можно заключить, что представления 
о  необходимости «связей» и  т. н. умения 
«крутиться» как основных средствах дости-
жения успеха, воспроизводятся молодёжью 
на уровне стереотипа, отчасти нивелирую-
щего смысл добросовестного труда 21. В до-
полнение к  этому, устойчивость исследуе-
мых оценок в динамике и их независимость 
от основных социально- экономических ха-
рактеристик опрошенных позволяет кон-
статировать боле глубинную, культурную 
природу данного стереотипа [11, с. 193].

3. Преставления о  трудовых отношениях 
и  работодателях. Что касается рынка тру-
да и поведения работодателей, то представ-
ления городской молодёжи об  этой сфе-
ре можно охарактеризовать как преиму-
щественно отрицательные. По мнению ре-
спондентов, наиболее распространёнными 
(с  которыми можно столкнуться очень ча-
сто или скорее часто) ситуациями являют-
ся те, когда зарплата существенно меньше 
трудового вклада работника (85% в 2024 г.) 
и  когда руководитель получает зарплату 
многократно больше рядовых сотрудников 
(79%); наоборот, заинтересованность рабо-
тодателя в развитии компетенций своих ка-
дров, а также способность профсоюзов от-
стоять интересы работников в  конфликте 
с работодателем встречаются заметно реже 
(табл. 1).

Важно отметить в целом положительную 
динамику отношения к каждому из предло-
женных респондентам утверждений, и, осо-
бенно, тех, которые связаны с желанием ра-
ботодателя снизить издержки за  счёт «се-
21 Согласно данным ВЦИОМ, опубликованным в  мае 
2023 г. от каждого четвёртого до каждого третьего молодо-
го человека придерживаются мнения, что в России нельзя 
добиться успеха без «мозгов»/образования (17% в группе 
18–24 год и 30% в группе 25–34 года), финансовых воз-
можностей/стартового капитала (26% и 20% соответствен-
но) и  «хороших знакомств» (по  23%), тогда как упорство 
и  труд называют в  три раза меньше (9% и  8% в  тех  же 
возрастных группах) // ВЦИОМ. —  URL: https://wciom.ru/
analytical- reviews/analiticheskii- obzor/russkaja- formula-
uspekha(дата обращения: 13.06.2024).

рых» зарплат (с 72% в 2022 г. до 59% в 2024 г.) 
или принуждения сотрудников к  уволь-
нению по  собственному желанию (с  84% 
до  67% соответственно). Такие изменения, 
вероятно, являются отражением трансля-
ции в  СМИ феномена «рынка соискателя», 
который обусловили санкции, структурный 
сдвиг в  экономике, проведение частичной 
мобилизации и волна эмиграции квалифи-
цированных кадров в 2022 году. Хотя в раз-
резе по  наличию занятости, очевидно, что 
«базовые» проблемы на рынке труда сохра-
няются. В частности, ответы занятых моло-
дых людей в опросе 2024 г. практически по-
вторяют результаты 2023 г. за исключением 
тех характеристик поведения работодателя, 
которые связаны со  способами минимиза-
ции затрат (утверждения № 5 и № 7) и «не-
честностью» по отношению к своим сотруд-
никам (утверждения № 6 и № 8), что может 
обусловливаться их проверкой на практике 
в условиях нынешней нестабильности. Как 
писали П. Бергер и  Т. Лукман: «Достовер-
ность моего знания повседневной жизни 
считается мной и другими людьми само со-
бой разумеющейся, пока нет свидетельств 
об обратном, то есть до тех пор, пока не воз-
никает проблема, которую нельзя решить 
на  основе моего знания» 22. Таким обра-
зом, молодые люди, не имеющие занятости 
на момент проведения опроса, оказывают-
ся слишком оптимистичны в своих ожида-
ниях, что может сыграть с ними «злую шут-
ку» при трудоустройстве в будущем.

С  целью дополнительной проверки дан-
ного предположения методом кластерно-
го анализа k-means выборочная совокуп-
ность была разделена на три группы в зави-
симости от  степени доверия таким источ-
никам как: 1) официальные данные Росста-
та об уровне инфляции, безработицы, сред-
ней заработной платы, 2) информация о те-
кущей социально- экономической ситуации 
в  стране, сообщаемая государственными 
СМИ, и 3) оценки и рейтинги товаров и ус-
луг на таких платформах, как «Яндекс.Мар-
кет», «Wildberries», «Ozon» и  других. В  ре-
зультате были выделены группы «доверяю-
22 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование ре-
альности. Трактат по социологии знания. —  Москва: МЕДИ-
УМ, 1995. —  337 с.
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щих» (44%, +13 п. п. к 2023 г.), «скептичных» 
(34%, +3 п. п.) и «критичных» (22%, –15 п. п.) 
по  отношению к  информационной повест-
ке 23. Как показал корреляционной анализ, 
23 Кластер «доверяющих» образуют респонденты, опре-
делённо или скорее доверяющие каждому из перечислен-
ных источников информации и, особенно, данным Росстата 
(99%) и официальным СМИ (96%); «скептичные», наоборот, 
склонны доверять преимущественно рейтингам и оценкам 
пользователей (100%), тогда как остальным источникам —  
в  гораздо меньшей степени (23% и  17% соответственно 

чем выше уровень доверия опрошенных 
к  информационной повестке, связанной 
с экономическими показателями, тем опти-
мистичнее их представления о рынке труда: 

данным Росстата и официальным СМИ); отличительной же 
особенностью «критичных» можно назвать практически 
полное недоверие каждому из  предложенных к  оценке 
источникам (не более 15%). Надёжность выявленной кла-
стерной модели подкрепляется её воспроизводимостью 
в годовой ретроспективе.

Таблица 1
Стереотипы городской молодёжи в отношении рынка труда в России, 

в % от опрошенных в целом и в зависимости от занятости (сумма 
ответов «очень часто» и «скорее, часто»); в столбце доверия информации 

представлены значения коэффициентов корреляции Спирмена
Table 1

Stereotypes of urban youth in relation to the labor market in Russia, percentage of 
respondents in general and depending on the availability of employment (the sum of 

the answers «Very often» and «Rather often» is given); the information confidence 
column presents the values of the Spearman correlation coefficients

Стереотипы в отношении рынка труда
В целом Занятость Доверие 

информации2022 2023 2024 Нет Есть
1. Зарплата существенно меньше трудового вклада 
работника 91% 90% 85% 82%

(–7 п. п.)
87%

(–3 п. п.)
-0,218
(0,243)

2. Руководство организации получает зарплату несо-
размерно (многократно) больше рядовых работников 91% 87% 79% 71%

(–14 п. п.)
83%

(–4 п. п.)
-0,260

(–0,287)
3. Руководитель видит в рядовых сотрудниках всего 
лишь «винтиков» и не привлекает их к участию в вы-
работке решений

78% 73% 70% 67%
(–1 п. п.)

72%
(–2 п. п.)

-0,221
(–0,224)

4. Надбавки и премии выплачиваются по непонятным 
работникам правилам 77% 76% 68% 64%

(–11 п. п.)
71%

(–4 п. п.)
-0,221

(–0,173)
5. В случае экономических проблем работодатель 
принуждает работников к увольнению по собственно-
му желанию, чтобы не платить им выходное пособие

84% 78% 67% 66%
(–7 п. п.)

68%
(–12 
п. п.)

-0,238
(–0,264)

6. Руководство организации не имеет нужной квали-
фикации, занимает свою должность «по блату» 74% 77% 66% 62%

(–14 п. п.)
68%

(–9 п. п.)
-0,257

(–0,252)
7. Работодатели стараются минимизировать свои из-
держки за счёт выплаты работникам зарплаты / части 
зарплаты «в конверте»

72% 71% 59% 57%
(–12 п. п.)

61%
(–11 
п. п.)

-0,239
(–0,197)

8. Работодатель присваивает себе достижения своих 
сотрудников, даже когда непосредственно не участво-
вал в их работе

- 67% 58% 54%
(–8 п. п.)

60%
(–9 п. п.)

-0,125
(–0,163)

9. Испытательный срок используется работодателем 
как способ сэкономить на зарплате: по окончании 
испытательного срока трудовой договор не заключа-
ется, а нанимается новый работник на испытательный 
срок

63% 62% 56% 53%
(–13 п. п.)

58%
(–3 п. п.)

-0,203
(–0,206)

10. Работодатель старается вкладываться в разви-
тие компетенций своих сотрудников, заинтересован 
в приобретении ими новых знаний и навыков

45% 44% 51% 60%
(+16 п. п.)

46%
(+2 п. п.)

0,198
(0,255)

11. Профсоюз встаёт на защиту работника, по отно-
шению к которому работодатель поступил неспра-
ведливо

40% 41% 46% 53%
(+12 п. п.)

43%
(+2 п. п.)

0,270
(0,228)

Примечание: в скобках указана динамика к предыдущему году.
Источник: по результатам авторских исследований в 2022–2024 годах



136

Dmitry I. Markov
POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

LABOR MARKET AND HUMAN RESOURCES POTENTIAL

об этом свидетельствуют значимые коэффи-
циенты корреляции Спирмена на уровне p = 
0,000, воспроизведённые и  в  предыдущем 
году. Важно, что в  отношении представле-
ний о  возможностях восходящей мобиль-
ности корреляционные связи с показателям 
доверия информационной повестке отсут-
ствуют за  исключением позиций менедже-
ров среднего (Rs = 0,154 при p=0,000 в 2024 г.; 
в 2023 г. значимая связь не воспроизвелась) 
и высшего звена (0,185 при p=0,000 в 2024 г. 
и 0,128 при аналогичном уровне значимости 
в 2023 г.); это также свидетельствует в поль-
зу стереотипной обусловленности представ-
лений городской молодёжи о возможностях 
восходящей мобильности.

Дополнительный анализ показывает, что 
доверие информационной повестке так-
же связано с занятостью опрошенных (χ2 = 
8,0156 при p= 0,018) и удовлетворенностью 
оплатой и  содержанием труда (χ2 = 20,814 
при p= 0,002): среди незанятых респонден-
тов значимо реже можно встретить «кри-
тичных» к информационной повестке (всего 
16%), а полностью довольные своей занято-
стью —  значимо чаще оказываются «дове-
ряющими» (52%) и наоборот (доля «критич-
ных» среди недовольных и  содержанием, 
и  оплатой труда —  35%, «доверяющих» —  
34%). Таким образом, успехи в карьере уси-
ливают доверие информационной повестке, 
а также способствуют и  более оптимистич-
ным представлениям о рынке труда и пове-
дении работодателей. При этом не стоит ис-
ключать и те ситуации, когда «хороший» ра-
ботодатель и «хороший» молодой сотрудник 
быстро «находят друг друга» на  рынке тру-
да, что также способствует оптимистичным 
представлениям последних.

Заключение

Результаты исследования позволяют за-
ключить, что, несмотря на  положительную 
динамику представлений городской моло-
дёжи о  возможностях и  рисках рынка тру-
да, отрицательные стереотипы и установки 
продолжают превалировать. Важную роль 
здесь играют как непосредственно фак-
тор занятости (опыт трудовой деятельно-

сти) и  удовлетворённость ею (представле-
ния и  оценки занятых молодых людей бо-
лее пессимистичны, чем безработных), 
так и  доверие информационной повестке 
о состоянии тех или иных показателей на-
циональной экономики и  её перспекти-
вах. Причём, оба эти фактора связаны друг 
с  другом, и  первый подкрепляет второй. 
Однако, ситуация тревожна, когда преис-
полненные оптимизма в  своих ожиданиях 
молодые люди получат первый, не соответ-
ствующий этим ожиданиям трудовой опыт, 
что впоследствии может отрицательно ска-
заться как на  вовлечённости молодых со-
трудников в рабочие процессы, так и на их 
лояльности работодателю. В частности, аб-
солютное большинство городской моло-
дёжи (94% и 97% в 2023 и 2022 гг. соответ-
ственно) считает допустимым постоянный 
поиск более выгодного рабочего места даже 
при наличии занятости [11, с. 196].

Исходя из этого, можно сформулировать 
следующие предложения, направленные 
на  улучшение ситуации. Во-первых, отсут-
ствие существенной положительной дина-
мики в достаточно низких оценках возмож-
ностей восходящей мобильности без под-
ключения «связей» свидетельствует об уко-
рененности этого стереотипа, вероятно, 
на  уровне менталитета, поэтому измене-
ние подобных представлений требует от ра-
ботодателей большего внимания к  оценке 
компетенций соискателей (причём не толь-
ко профессиональных, но  и  коммуника-
тивных), нивелирования фактора «знаком-
ства» в принятии решения о приёме на ра-
боту. Во-вторых, заметная положительная 
динамика в оценках занятых молодых лю-
дей распространённости ситуаций, связан-
ных с  оптимизацией расходов работодате-
лями за  счёт своих сотрудников в  перио-
ды кризисов, позволяет говорить, что по-
ложительные изменения в  представлени-
ях молодёжи о рынке труда могут стимули-
роваться такими методами, как: 1)  откры-
тость финансово- экономических процессов 
в организации, 2) развитие форм корпора-
тивной социальной ответственности в  от-
ношении сотрудников, механизмов обрат-
ной связи, 3)  развитие интеллектуального 
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потенциала молодых сотрудников и  под-
ключение их к  более ответственным про-
цессам создания стоимости, а также 4) де-
монстрация управленцами влияния их ре-
шений на  положение и  перспективы орга-
низации и её сотрудников (например, рас-
сылка по  корпоративной почте решений 
директората, проведение ежемесячных или 
ежеквартальных брифингов). В-третьих, 
снижение мультипликативного влияния 
сверх- оптимистичной информационной 
повестки на  ожидания молодых соискате-

лей от  работодателей (которые впослед-
ствии могут не оправдаться) требует пони-
мания рисков подобной ситуации со сторо-
ны СМИ и тех, кто формирует информаци-
онную политику; как минимум, транслиро-
вание положительных «кейсов» должно со-
провождаться более подробным описанием 
масштабов феномена и его отличительных 
особенностей от  рядовых случаев, а  так-
же предупреждением от его генерализации 
на весь рынок труда и сложившийся в нём 
порядок трудовых отношений.
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Abstract. The article is devoted to the ideas and stereotypes of Russian youth about the possibilities of 
upward mobility and relations with employers in the labor market. Based on the results of the author’s 
sociological research (three measurements carried out with an interval of one year from February 
2022 to February 2024), it was found out: firstly, that no more than one in two employed young people 
works in his specialty and is satisfied with payment of his work; secondly, the absolute majority of 
young people surveyed admit that in Russia it is definitely or rather possible to achieve the position 
of a specialist, a  leading specialist and a  lower–level manager without resorting to «connections», 
whereas in relation to higher positions —  middle and senior managers —  their confidence decreases 
markedly; thirdly, negative stereotypes prevail among people concerning labor relations, especially 
with regard to pay equity and the employer’s interest in developing the competencies of the employees. 
Using the method of correlation analysis, it was found that the ideas about the labor market have 
a significant relationship with the trust in the information agenda about the state of affairs in the 
national economy and its prospects. Attention is drawn to the fact that the information agenda 
contributes to over-optimistic expectations about the labor market among unemployed young people, 
which subsequently —  if these expectations are likely to fail —  can negatively affect the quality of 
their work and loyalty to the employer. It is concluded that, despite their cultural conditionality, young 
people’s ideas about labor relations can be changed for the better, but for this, employers should 
promote openness of the financial and economic processes in the organization, development of the 
intellectual potential of young employees, as well as their involvement in more responsible value 
creation processes.
Keywords: labor market, youth, upward mobility, labor relations, economic culture.
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Аннотация. Ключевым условием оказания своевременной и  качественной медицинской по-
мощи является наличие достаточного количества квалифицированных медицинских кадров. 
При этом общей для современных систем здравоохранения проблемой становится кадровый 
дефицит и, как следствие, высокая нагрузка на медперсонал, сопряжённая с риском врачебных 
ошибок и профессионального выгорания. Другая проблема связана с развитием медицинских 
технологий и  оборудования, а  также цифровизацией множества процессов, что требует 
от медработников постоянного расширения своих компетенций. Отсюда —  необходимость 
поиска решений, касающихся, во-первых, привлечения и стимулирования медицинских кадров, 
во-вторых, снижения нагрузки на врачебный и средний медицинский персонал и, в-третьих, 
повышения квалификации медицинских специалистов. В статье представлен обзор направле-
ний научных исследований, которые в целях решения указанных проблем в рамках московской 
государственной системы здравоохранения проводятся под эгидой НИИ организации здра-
воохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 
(НИИОЗММ ДЗМ). Представлены результаты исследований, касающиеся качества медицин-
ского образования; развития системы наставничества; работы институтов оценки ква-
лификации медицинских специалистов; повышения роли и расширения функций медицинских 
сестёр; использования в медицинских организациях труда работников без медицинского об-
разования; траекторий профессионального и карьерного роста медицинских специалистов; 
развития компетенций для работы с  пациентами иной этнокультурной и  конфессиональ-
ной принадлежности; повышения эффективности сопровождения пациентов с несколькими 
хроническими заболеваниями; роли медицинских работников в  формировании у  населения 
приверженности принципам здорового образа жизни; условий труда и движения кадров в сто-
личном здравоохранении; оценки интеллектуального потенциала медицинских организаций.
Ключевые слова: здравоохранение, медицинские организации, медицинские кадры, кадровый 
потенциал, обеспеченность кадрами, Москва, НИИОЗММ ДЗМ.
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Введение

Сбережение народа, в  котором Н. М. Ри-
машевская видела важнейшую функцию 
государства, одной из  ключевых составля-
ющих имеет охрану здоровья граждан [1]. 
Возможность получения качественной ме-
дицинской помощи входит в  число четы-
рёх основных факторов здоровья и  долго-
летия. При этом сегодня развитые страны 
сталкиваются с  непростой коллизией. Рас-
ширение доступности медицинских услуг 
наряду с  достижениями современной ме-
дицины и фармацевтики приводят к суще-
ственному росту продолжительности жиз-
ни населения, следствием чего становит-
ся увеличение числа пожилых людей, име-
ющих хронические, нередко множествен-
ные, заболевания и,  соответственно, нуж-
дающихся в постоянном наблюдении и по-
мощи медиков 1. Прогресс в  медицине, по-
зволяющий выхаживать глубоко недоно-
шенных детей, обратной стороной имеет 
рост числа нуждающихся в  медицинской 
помощи с самого раннего возраста и далее 
на протяжении жизни [2]; статистика гово-
рит о том, что сегодня и многие родившие-
ся вовремя дети к  окончанию школы име-
ют проблемы со  здоровьем. Таким обра-
зом, научно- технический прогресс, прино-
ся благо, одновременно, порождает серьёз-
ные вызовы, в данном случае —  существен-
ную нагрузку на систему здравоохранения. 
Отсюда —  необходимость поиска организа-
ционных механизмов, позволяющих наи-
более эффективно использовать финансо-
вые и кадровые ресурсы. Вопрос о занятых 
в  здравоохранении кадрах имеет не  толь-
ко количественный, но  и  качественный 
аспект: стремительное развитие медицин-
ских, а  сегодня —  и  цифровых технологий, 
перманентное внедрение управленческих 
новаций требует от  медицинских специа-
листов соответствия постоянно расширяю-
щимся требованиям, для чего должны быть 
созданы стимулы и условия.

Одной из научных организаций, занима-
ющихся изучением данной проблематики, 
1 World report on ageing and health. WHO. 
2015. —  URL: https://www.who.int/publications/i/
item/9789241565042(дата обращения: 28.04.2024).

является НИИ организации здравоохране-
ния и медицинского менеджмента Департа-
мента здравоохранения города Москвы (да-
лее —  НИИОЗММ ДЗМ), который в  2024  г. 
отмечает свой тридцатилетний юбилей. 
В последние пять лет между ним и Инсти-
тутом социально- экономических проблем 
народонаселения имени Н. М. Римашев-
ской (ИСЭПН) ФНИСЦ РАН установилось 
тесное сотрудничество: под эгидой НИИ-
ОЗММ ДЗМ командой научных сотрудни-
ков ИСЭПН ФНИСЦ РАН проводятся иссле-
дования кадрового потенциала столичного 
здравоохранения. Целью настоящей статьи 
является обзор итогов пятилетних исследо-
ваний 2, позволяющий показать спектр ка-
дровых проблем здравоохранения, от  ко-
торых, в  конечном счёте, зависят количе-
ственные и  качественные характеристики 
народонаселения.

В рамках кабинетных исследований ана-
лизировались нормативно- правовые акты, 
документы международных организаций, 
научная литература, зарубежная и  россий-
ская (в том числе ведомственная) статисти-
ка, осуществлялся вторичный анализ со-
циологических данных. В  авторских ком-
плексных социологических исследовани-
ях использовались качественные (глубин-
ные интервью, экспертные опросы и  др.) 
и  количественные методы, в  частности, 
в  2019 и  в  2023  гг. проведено анкетирова-
ние (N=550 и N=1500) работников медицин-
ских организаций (далее —  МО), подведом-
ственных Департаменту здравоохранения 
Москвы (далее —  ДЗМ).

Результаты

Резервы повышения качества медицин-
ского образования. С  учётом того, что ка-
чество оказываемой медицинской помо-
щи, в первую очередь, зависит от квалифи-

2 Речь идёт о  НИР «Научно- методическое сопровожде-
ние профессионального роста специалистов и  прогноз 
развития кадрового потенциала государственной системы 
здравоохранения города Москвы», «Научно- методическое 
обеспечение организационных аспектов повышения до-
ступности и  качества медицинской помощи в  государ-
ственной системе здравоохранения города Москвы», реа-
лизованных в 2019–2023 гг. сотрудниками ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН в рамках сотрудничества с НИИОЗММ ДЗМ.
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кации медицинских специалистов, одним 
из направлений исследований стало изуче-
ние ситуации с  медицинским образовани-
ем [3]. Серия глубинных структурирован-
ных интервью с руководством учреждений 
высшего и  среднего профессионального 
медицинского образования позволила про-
анализировать комплекс факторов, опреде-
ляющих качество подготовки медицинских 
специалистов. На  момент исследования 
(2019 г.) отмечался низкий уровень входных 
знаний у поступающих учиться на коммер-
ческое отделение и «целевиков», проблемы 
с  отчислением неуспевающих из-за поду-
шевого финансирования; выбор студента-
ми врачебных специальностей не  в  поль-
зу требующихся государственной меди-
цине. Преподаватели указывали на  неста-
бильность заработка при низких базовых 
окладах и,  как следствие, множественную 
занятость и  чрезмерную нагрузку. Обра-
зовательная программа вызывала нарека-
ния недостаточной интегрированностью 
дисциплин, а также количеством часов, от-
ведённых на  усвоение требуемого объёма 
знаний. К  негативным тенденциям в  рам-
ках учебного процесса был отнесён рост ко-
личества студентов в  группах, а  также пе-
реход в  освоении практических навыков 
на  симуляторы —  дорогие и  в  силу этого 
недостаточно доступные. В  части текуще-
го и итогового контроля знаний отмечался 
чрезмерный упор на тестирование при низ-
ком качестве тестов, а  также выхолащива-
ние смысла проводимой по окончании вуза 
первичной аккредитации в  силу организа-
ции её проведения самими образователь-
ными учреждениями.

Развитие системы наставничества. 
В  столь сложных отраслях как медицина 
даже самое качественное базовое образова-
ние не  отменяет необходимости оказания 
помощи молодым специалистам в процес-
се их адаптации. Тем более это актуально 
в  ситуации, когда процесс профессиональ-
ной подготовки имеет описанные изъяны, 
и,  кроме того, отменён институт интерна-
туры, вследствие чего вчерашние выпуск-
ники сразу ведут приём пациентов. Одним 
из  способов, помогающих компенсировать 

недополученные знания и  навыки, а  так-
же облегчить процесс вхождения в рабочий 
процесс издавна является наставничество. 
Данные проведённого в  2019  г. массового 
опроса столичных медиков вкупе с инфор-
мацией, полученной в  ходе серии глубин-
ных интервью с  руководителями МО и  их 
кадровых служб, показали, что в современ-
ных условиях в  наставничестве нуждается 
гораздо более широкий круг работников, 
нежели это предусмотрено нормативными 
актами, где в качестве объекта наставниче-
ства обозначены лишь молодые специали-
сты. Об этом же говорили и результаты ана-
лиза практик наставничества, реализуемых 
в МО, расположенных в российских регио-
нах и Москве 3. В результате была разработа-
на «линейка» из 7 моделей наставничества, 
различающихся по  своим целям и  целе-
вым аудиториям. В  последние были вклю-
чены медики: вернувшиеся на  работу по-
сле длительного перерыва; вновь пришед-
шие в  организацию или сменившие под-
разделение либо медицинскую специали-
зацию; имеющие дефицит корпоративной 
культуры или демонстрирующие призна-
ки профессионального выгорания; имею-
щие проблемы с освоением цифровых тех-
нологий и  новых форм отчётности [5]. Ре-
зультаты исследования быстро перешли 
в практическую плоскость: нами были раз-
работаны позволяющие внедрять эти идеи 
проекты нормативно- правовых актов реги-
онального уровня; методические рекомен-
дации по  внедрению каждой из  моделей, 
включающие вопросы отбора наставляе-
мых и  наставников, организации процес-
са наставничества, оценки его успешности, 
поощрения наставников и т.д 4.; разработан 

3 Александрова О. А., Аликперова Н. В., Бурдастова Ю. В., 
Виноградова К. В., Ненахова Ю. С., Ярашева А. В. Атлас луч-
ших российских практик наставничества в  сфере здра-
воохранения. —  Москва: НИИОЗММ ДЗМ, 2020. —  40  с.; 
Бурдастова Ю. В., Виноградова К. В., Александрова О. А., 
Ярашева А. В., Аликперова Н. В., Ненахова Ю. С. Атлас луч-
ших московских практик наставничества в сфере здраво-
охранения. —  Москва: НИИОЗММ ДЗМ, 2021. —  21 с.
4 Ненахова Ю. С., Александрова О. А., Бурдастова Ю. В. Мо-
дель наставничества для медицинских работников, не яв-
ляющихся молодыми специалистами: Методические ре-
комендации. —  Москва: НИИОЗММ ДЗМ, 2022. —  34  с.; 
Александрова О. А., Аликперова Н. В., Бурдастова Ю. В., Ко-
молова О. А., Махрова О. Н. Модель наставничества для раз-
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и наполнен контентом раздел «Наставниче-
ство в столичном здравоохранении» на сай-
те НИИОЗММ, где на основе предложенного 
инструментария представители МО могут 
в  online- режиме выбрать наиболее подхо-
дящие для них модели и получить всю необ-
ходимую для их внедрения информацию.

Повышение эффективности работы 
институтов оценки квалификации ме-
дицинских специалистов. Стремительное 
развитие медицинской науки и технологий, 
а также повышение уровня требований го-
сударства и населения к качеству оказыва-
емой медицинской помощи требует посто-
янного совершенствования медицинскими 
работниками своих профессиональных зна-
ний. Известная с советского периода систе-
ма повышения квалификации и  перепод-
готовки медицинских кадров в  последние 
годы трансформировалась в систему непре-
рывного медицинского образования (НМО). 
А к ранее имевшемуся и предполагавшему 
добровольность участия институту аттеста-
ции на  квалификационную категорию до-
бавилась обязательная периодическая ак-
кредитация, а также институт независимой 
оценки квалификации. Кроме того, в столи-
це был введён институт аттестации на ста-
тус «Московского врача» и «Московской ме-
дицинской сестры». Проведённый на осно-
ве двух массовых опросов столичных ме-
диков, а также серии глубинных интервью 
с  опытными врачами и  другими участни-
ками квалификационных процедур анализ 
востребованности и функционирования пе-
речисленных институтов выявил ряд дис-
функций в  их работе [5]. Выяснилось, что 
институт аттестации все менее востребо-
ван медработниками, поскольку, в  отли-
чие от прежних времён, наличие категории 
не приносит ощутимой прибавки к зарпла-
те; институт независимой оценки квалифи-
кации во многом дублирует аккредитацию, 
но при этом не наделён функцией допуска 
к  профессиональной деятельности. Мно-
го нареканий вызывал неразрывно связан-
ный с  аккредитацией институт НМО: пре-
жде всего, это касалось необходимости об-

вития корпоративной культуры медицинских работников: 
Методические рекомендации. —  Москва: НИИОЗММ ДЗМ, 
2022. —  39 с.

учаться в свободное от работы время, наби-
рать завышенное количество баллов, при-
бегать к платному обучению из-за недобо-
ра баллов на  бесплатных программах. Об-
наруженные дефекты позволили предло-
жить ряд мер, направленных на повышение 
эффективности работы данных институтов. 
Так, применительно к аттестации было об-
ращено внимание на то, что стимулом к её 
прохождению могут стать доплаты за  ка-
тегорию, рассчитанные в  фиксированных 
процентах к базовому окладу. В отношении 
статуса «Московского врача» было указа-
но на наметившийся рост интереса к нему 
медиков и на то, что, с учётом имеющихся 
у  столицы финансовых ресурсов дальней-
шее укоренение и  перспективы этого ин-
ститута будут зависеть от  расширения пе-
речня имеющих право участвовать в  оце-
ночных процедурах врачебных специаль-
ностях. Что касается НМО, то  при повтор-
ном, с годичным интервалом, опросе были 
отмечены положительные тенденции в его 
нормативном регулировании.

Повышение роли и расширение функций 
медицинских сестёр. Исследуемый период 
характеризовался усилиями по  снижению 
нагрузки на медицинский персонал за счёт 
организационных изменений. Так, пробле-
му чрезмерной перегруженности врачей 
планировалось решить за  счёт повышения 
статуса и  расширения функций медицин-
ских сестёр. Проведённые нами в преддве-
рии введения этих новшеств исследования 
показали противоречивость восприятия 
медицинским сообществом подобных но-
ваций [6]. С одной стороны, все приветство-
вали установку на  повышение професси-
онального престижа медицинских сестёр: 
более 60% медиков, работающих в первич-
ном звене, и  более 70% —  в  стационарах 
подробно описали функции, которые мож-
но передать среднему медперсоналу. С дру-
гой стороны, недавно проведённая «опти-
мизация» порождала у медицинских сестёр 
опасения, что расширение функций замет-
но увеличит и  без того большую нагрузку 
и  плюс повысит уровень ответственности, 
но без соответствующего роста оплаты тру-
да. Кроме того, выражались опасения, что 
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становлению новой роли медицинской се-
стры будет мешать их стереотипное вос-
приятие врачами и пациентами в качестве 
сугубо вспомогательного персонала. В свя-
зи с  этим нами были предложены меры, 
призванные устранить негативные ожида-
ния и  связанные, прежде всего, с  норми-
рованием и  оплатой труда медицинских 
сестёр, а также с  повышением качества их 
профессиональной подготовки и уровня ос-
ведомлённости населения о  получаемых 
ими знаниях.

Мотивация труда, профессиональный 
и  карьерный рост. Проведённый в  2019  г. 
массовый опрос позволил изучить интен-
сивность и структуру рабочей нагрузки мо-
сковских медиков, а  также уровень опла-
ты труда. Выяснилось, что более половины 
врачей поликлиник и  стационаров очень 
устают, а каждый пятый —  работает на пре-
деле сил. Причиной избыточной нагрузки 
50% молодых врачей стационаров назвали 
огромный объём работы с документацией. 
С  ростом стажа к  этой причине (отмечена 
37,5% респондентов) добавляется необхо-
димость выполнять функции недостающе-
го персонала (20,5%) и  помощь коллегам 
(12,5%). Врачи со стажем более 21 года свя-
зывали перегруженность с  валом «бумаж-
ной работы» (39%) и работой за отсутству-
ющий персонал (28%). При этом 32% врачей 
и  38% медсестёр стационаров были недо-
вольны оплатой труда; в поликлиниках та-
ких оказалось 12% врачей и 18% медсестёр. 
В  такой ситуации важнейшее значение 
приобретают вопросы мотивации труда. 
Для групповой и  индивидуальной диагно-
стики последней и  определения значимо-
сти тех или иных мотивов была предложе-
на авторская Мотивационная карта [7]. Ал-
горитм её составления позволяет разделить 
«значимость мотивов» и «возможность реа-
лизации мотивов» и на этой основе произ-
вести своевременную корректировку опре-
деляющих трудовую мотивацию факторов, 
снижая, тем самым, риск текучести кадров 
и профессионального выгорания.

Опрос также позволил выделить три ос-
новные модели занятости: «одного стула 
в одной организации»; «двух стульев в од-

ной организации»; «двух стульев в двух ор-
ганизациях» и  детерминирующие их фак-
торы [8]. Так, 76% опрошенных женщин- 
врачей занимают только одну ставку в МО 
либо совмещают работу в  своей  же МО 
(таких 66%), чуть менее трети работают 
в нескольких МО. В то же время, две трети 
мужчин- врачей работают сразу в  несколь-
ких МО, только треть —  в  одной, причём 
лишь 14% не  осуществляют совместитель-
ства. Выяснилось, что медработники, заня-
тые сразу в  нескольких МО, заметно чаще 
подчёркивают важность самообразова-
ния (59% против 36% среди внутренних со-
вместителей и  38,5% работающих на  одну 
ставку) и  профессиональной помощи кол-
лег (29,5% против, соответственно, 24,5% 
и 25%) и реже —  повышения квалификации 
в системе НМО (41% против, соответствен-
но, 62% и 60%).

В  помощь медицинским специалистам, 
нацеленным на  профессиональный и  ка-
рьерный рост, нами был разработан кон-
цепт цифровой платформы «Центр ка-
рьерных траекторий», призванной предо-
ставить медикам информацию о  возмож-
ных направлениях развития на  протяже-
нии всей трудовой жизни и  необходимых 
для этого ресурсах. Были разработаны алго-
ритмы для врачей 22 специальностей: исхо-
дя из базового образования пользователей 
и  имеющихся у  них притязаний, платфор-
ма выстраивает траекторию и  предостав-
ляет необходимую информацию правового 
(требования к претендентам на те или иные 
должности, порядок прохождения аттеста-
ционных процедур и др.), организационно-
го (где получить недостающее образование, 
пройти оценочную процедуру) и професси-
онального (ссылки на специализированные 
ресурсы) характера, а также сведения о си-
туации на  рынке труда. Кроме того, были 
разработаны методические рекомендации, 
содержащие блок-схемы, детальное описа-
ние алгоритмов и  того контента, который 
должен наполнить платформу.

Совершенствование работы с  пациен-
тами с разной этнокультурной и конфес-
сиональной принадлежностью. Професси-
онализм медработников предполагает учёт 
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специфики пациентов различной этнокуль-
турной и  конфессиональной принадлежно-
сти, в  свете  же задачи развития экспорта 
медицинских услуг это приобретает допол-
нительное значение. На  основе выделения 
трёх групп пациентов по степени важности 
для них религиозных канонов (ортодоксаль-
ные, традиционные, светские) нами была 
разработана модель отношения пациен-
тов к  медицинским нормам и  процедурам 
[9], говорящая о  значении учёта указанной 
специфики в  контексте пациентоориенти-
рованности, для снижения числа конфлик-
тов и  нарушений алгоритмов лечения. При 
этом исследования выявили наличие у  ме-
диков языковых барьеров и плохой осведом-
лённости о влиянии этнокультурной специ-
фики пациентов на их диагностику, лечение 
и реабилитацию. Экспертные интервью по-
зволили определить направления развития 
корпоративной культуры, обеспечивающей 
комфортную для пациентов обстановку при 
оказании паллиативной помощи, транс-
плантации, прерывании беременности, ро-
довспоможении, соблюдении религиозных 
ритуалов во время лечения, в случае смерти 
пациентов (в том числе суицида), эвтаназии 
[10]. Были сформулированы предложения 
по  развитию у  медперсонала необходимых 
коммуникативных компетенций на  осно-
ве установления связей МО с религиозными 
организациями, представительствами «на-
циональных» регионов России, посольства-
ми зарубежных стран, в рамках программы 
«культурного погружения», а  также введе-
ния в  учебные программы предметов, на-
правленных на  развитие «культурной ком-
петентности» [11].

Развитие системы сопровождения по-
лиморбидных пациентов. Одной из  при-
чин снижения продолжительности и  каче-
ства жизни населения и  повышенной на-
грузки на систему здравоохранения являет-
ся наличие сразу нескольких хронических 
заболеваний (полиморбидности). С  целью 
разработки подходов к  организации более 
эффективного сопровождения подобных 
пациентов были определены объективные 
и  субъективные причины полиморбидно-
сти, факторы выбора моделей ведения та-

ких больных и  их недостатки. Основными 
проблемами выступают узкопрофильная 
подготовка врачей, ориентация современ-
ных протоколов на  лечение лишь одного 
заболевания; отсутствие у  медиков стиму-
лов к  применению комплексной терапии. 
Было предложено создание виртуального 
Информационно- координационного цен-
тра, в том числе определены его цели и за-
дачи; обоснована необходимость ведущего 
пациентов куратора и  установлены требо-
вания к  его профессиональной подготовке 
[11].Структурно- функциональная модель 
Центра позволяет составить представление 
об  алгоритмах оказания полиморбидным 
пациентам сразу трёх видов помощи —  ме-
дицинской, социальной и психологической, 
а также определить задачи всех участников: 
руководства Центра, кураторов, представи-
телей медицинских, социальных и  обще-
ственных организаций, НКО, волонтёров, 
сообществ пациентов. Подобная интегра-
ция медико- социальной и психологической 
помощи отвечает задачам развития персо-
нализированной медицины.

Формирование приверженности здоро-
вому образу жизни. Синхронизация уси-
лий государства с  деятельностью меди-
цинских работников и  активностью само-
го населения может способствовать повы-
шению уровня его здоровья. На основе ана-
лиза статистики распространённости явле-
ний самосохранительного поведения рос-
сиян нами были разработаны 4 модели от-
ношения к здоровому образу жизни (ЗОЖ): 
«убежденный приверженец ЗОЖ», «начина-
ющий приверженец ЗОЖ», «безответствен-
ный» и «саморазрушитель» [12], характери-
зующиеся набором позитивных (самодис-
циплина, рациональное мышление, ответ-
ственность за  своё физическое и  психоло-
гическое состояние) и  негативных (отсут-
ствие воли, игнорирование мнения врачей 
и  близких, вера в  «волшебную таблетку») 
практик и  установок. А  также —  система-
тизированы объективные и  субъективные 
факторы, детерминирующие те  или иные 
модели. Кроме того, выявлены укоренив-
шиеся среди россиян стереотипы, заблу-
ждения и неоправданные ожидания в отно-
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шении ЗОЖ. Что касается приверженности 
ЗОЖ самих медработников, то опрос 2023 г. 
показал, что две трети московских медиков 
скорее придерживаются принципов ЗОЖ. 
Мешающие  же это делать причины: недо-
статочная самодисциплина (46%), отсут-
ствие времени (50%) или сил (30%) [13].

Трудовая мобильность и кадровая обе-
спеченность столичного здравоохране-
ния. Специфика рынка труда работников 
здравоохранения связана с  особенностями 
их профессиональной подготовки, узкой 
специализацией, требованием к непрерыв-
ному повышению квалификации [14], низ-
кими коэффициентами приёма и  выбытия 
персонала МО. Но  на  фоне последних ре-
форм ситуация изменилась: с одной сторо-
ны, прошла «оптимизация», с другой –име-
ет место постоянный дефицит кадров, осо-
бенно в первичном звене. Это потребовало 
изучения движения кадров в  МО. Соглас-
но данным опроса 2019 г., замещение и по-
полнение кадров проходило по трём кана-
лам: за счёт выпускников, работников дру-
гих МО в  системе ДЗМ, а  также медиков, 
пришедших из МО, не относящихся к ДЗМ. 
При этом если в одних МО ставка делалась 
на  «выращивание» пришедших в  них вы-
пускников, и их доля составляла до 2/3 пер-
сонала, то  в других МО выпускники не  за-
держивались (их  доля составляла 15–16%), 
а персонал в основном пополнялся за счёт 
медиков, пришедших извне системы ДЗМ.

О  низком уровне трудовой мобильно-
сти говорил тот факт, что 50% медиков —  
коренных москвичей работали в своей МО 
с момента окончания вуза / училища; чуть 
более трети —  перешли из другой МО, так-
же в системе ДЗМ. Более мобильными ока-
зались мужчины: среди пришедших в  МО 
в  последние три года их доля значительно 
выше, чем среди отработавших более 10 лет. 
Кроме того, чаще меняют место работы 
врачи. Приток новых работников в  боль-
шей мере обеспечивала молодёжь: воз-
раст половины «новичков» —  ниже 32  лет. 
Опрошенные тогда  же эксперты сообщи-
ли, что столичное здравоохранение полно-
стью обеспечено кадрами, однако некото-
рые подчёркивали, что кадровый дефицит 

устранён лишь формально, фактически  же 
потребности пациентов не обеспечиваются. 
В то  же время, тенденция перетекания ка-
дров из частной медицины в государствен-
ную свидетельствовала о  формировании 
в  медицинском сообществе представле-
ний о том, что в подведомственных городу 
МО обеспечены достойные условия труда, 
включая зарплату и социальные гарантии.

Опрос 2023 г. показал, что 14% работни-
ков МО составляют выпускники; треть —  
пришли из  другой МО, также подведом-
ственной ДЗМ, ещё треть —  из  иных МО, 
а 2% —  из других сфер деятельности. У поч-
ти пятой части работников общий стаж ра-
боты —  более 30 лет; у 14% —  5–10 лет; бо-
лее трети имеет стаж менее 5  лет. Таким 
образом, в  столичном здравоохранении 
отсутствуют явные диспропорции в  рас-
пределении кадров, потребности в  медра-
ботниках по  отдельным специальностям 
удовлетворяются. Благодаря целевой под-
готовке специалистов в медицинских вузах 
Москвы, существенного дефицита врачей 
не отмечается уже несколько лет.

Привлечение работников без медицин-
ского образования. Ещё одним способом 
восполнения дефицита кадров и снижения 
нагрузки на медперсонал является привле-
чение к работе в МО немедицинских специ-
алистов. В 2022 г. этот вопрос исследовался 
нами в рамках серии экспертных интервью 
с  руководителями МО высшего и  среднего 
звена. На основе ранжированного SWOT-а-
нализа было выявлено, что самой сильной 
стороной этой идеи эксперты считают воз-
можность привлечения «немедиков» в экс-
тренных условиях (например, в пандемию), 
а  самой слабой —  риски оказания меди-
цинской услуги человеком без профиль-
ного образования. Основную возможность 
эксперты видят в  их привлечении к  рабо-
те call-центров при реализации телемеди-
цинских технологий, а  среди препятствий 
их использованию —  инерционность мыш-
ления организаторов здравоохранения [15].

Нагрузку на  медработников, связан-
ную с  владением немедицинской инфор-
мацией (экономика, право и другие), а так-
же с пациентоориентированным подходом, 
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предполагающим постоянную коммуника-
цию с  пациентами, можно снизить за  счёт 
передачи части функционала медиков 
ИКТ-блоку. Например, выписывание рецеп-
тов, справок и  подобного может делаться 
без участия врача, а  очный приём —  заме-
нён сеансом телемедицины. То есть, одним 
из ключевых факторов оптимизации труда 
медперсонала становится связанная с циф-
ровизацией сервисная составляющая, что 
востребует «немедиков» в  лице специали-
стов в области ИКТ [16].

Исследование интеллектуального по-
тенциала медицинских организаций. Се-
рьёзное техническое переоснащение си-
стемы здравоохранения, внедрение но-
вых методов диагностики и  лечения с  их 
программным и  аппаратным обеспече-
нием [17–19] требует разработки подхо-
дов к  оценке интеллектуального капитала 
МО. Она должна базироваться, в  том чис-
ле, на количественных показателях резуль-
тативности и эффективности, при этом от-
дельно должны анализироваться внутрен-
ние и  внешние факторы. Так, может ис-
пользоваться следующий набор показате-
лей: а)  имеющийся объём знаний сотруд-
ников: новизна оказываемых медицинских 
услуг / используемых диагностических и ле-
чебных технологий / использование новей-
шего медицинского оборудования; б)  ин-
теллектуальный уровень сотрудников: уро-
вень квалификации руководства МО / вра-
чей / среднего медперсонала; в)  опыт ин-
новационной деятельности: инновацион-
ная насыщенность выполняемых медицин-
ских задач; масштаб реализации инноваци-
онных подходов в лечении пациентов [19]. 
Внедрение инноваций в  деятельность МО 
требует анализа возможности их освоения 
медперсоналом как способности восприни-
мать новые принципы и овладевать новы-
ми приёмами работы, а также непрерывно 
обучаться. Количественными показателя-
ми такой способности может служить число 

опубликованных статей, монографий, бро-
шюр, учебников и  учебных пособий, отчё-
тов по итогам НИР, докладов на конферен-
циях, патентов, защищённых диссертаций, 
цитирований, освоенных электронных баз 
данных в сети Интернет и др. [18; 19].

* * *

Уровень здоровья и  продолжительность 
жизни населения —  ключевые показатели 
эффективности социальной политики го-
сударства. Столичная медицина должна за-
нимать лидирующие позиции, что называ-
ется, по определению: именно здесь сосре-
доточены не только финансовые, но  и  ин-
теллектуальные ресурсы. Представленный 
обзор пяти лет исследований под эгидой 
НИИОЗММ ДЗМ говорит о  разнообразии 
направлений решения задачи обеспечения 
московского здравоохранения квалифици-
рованными медицинскими кадрами. В  ча-
сти профессионализма —  это и повышение 
качества медицинского образования, раз-
витие системы наставничества, совершен-
ствование работы институтов оценки ква-
лификации медицинских специалистов, 
создание возможностей для выстраивания 
индивидуальных траекторий профессио-
нального и карьерного роста, развитие ком-
муникативной и культурной компетентно-
сти для работы с  пациентами с  этнокуль-
турной и  конфессиональной спецификой. 
В  части снижения нагрузки на  врачей —  
это повышение роли и  расширение функ-
ций медицинских сестёр, а разгрузки, в том 
числе, и  последних —  привлечение к  рабо-
те специалистов с немедицинским образо-
ванием и внедрение цифровых технологий. 
Научно- методическое сопровождение раз-
работки и внедрения этих и иных управлен-
ческих новаций призвано повысить эффек-
тивность работы столичного здравоохране-
ния и,  тем самым, содействовать улучше-
нию здоровья москвичей.
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Abstract. The key condition for providing timely and high-quality medical care is availability of 
a sufficient number of qualified medical personnel. At the same time, a common problem for modern 
healthcare systems is staff shortage and, as a  consequence, high workload on medical personnel, 
associated with the risk of medical errors and professional burnout. Another problem is related to 
development of medical technologies and equipment, as well as digitalization of many processes, which 
requires health workers to constantly expand their competencies. Hence the need to find solutions 
regarding, firstly, attracting and stimulating medical personnel, secondly, reducing the workload on 
medical and nursing staff and, thirdly, improving professional skills of medical specialists. The article 
provides an overview of the areas of scientific studies that, in order to solve these problems within 
the Moscow state healthcare system, are carried out under the auspices of the Research Institute 
of Healthcare Organization and Medical Management of the Department of Healthcare of the City 
of Moscow. The article presents results of the studies concerning quality of medical education; 
development of the mentoring system; work of institutes for assessing qualifications of medical 
specialists; enhancing the role and expanding the functions of nurses; use of employees without 
medical education in medical organizations; trajectories of professional and career growth of medical 
specialists; developing competencies for working with patients of different ethnocultural and religious 
affiliations; increasing the efficiency of supporting patients with several chronic diseases; the role 
of medical workers in shaping the population’s commitment to the principles of a healthy lifestyle; 
working conditions and personnel movement in the capital’s healthcare; assessing the intellectual 
potential of medical organizations.
Keywords: healthcare, medical organizations, medical personnel, human resources, staffing 
provision, Moscow, Research Institute of Healthcare Organization and Medical Management of the 
Department of Healthcare of the City of Moscow.
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Аннотация. Статья посвящается обоснованию необходимости учёта влияния демогра-
фического фактора при разработке приоритетных нормативно- правовых актов в  сфере 
социально- экономического развития и, в первую очередь, регулированию рынка труда, целе-
сообразности их максимального подчинения интересам региональной демографической по-
литики. Такая необходимость остро стоит в таких регионах со сложной демографической 
ситуацией, как Республика Северная Осетия- Алания (РСО-Алания). По  данным Росстата, 
республика находится в  категории субъектов РФ, в  которых население сокращается как 
за  счёт естественной убыли, так и  за  счёт отрицательного сальдо миграции. По  мнению 
специалистов, улучшение параметров естественного и механического (миграционного) дви-
жения населения с учётом реализации лишь специальных проектов, программ и стратегий, 
невозможно. Важным аспектом решения указанных задач является демографическая экс-
пертиза нормативных актов, регулирующих те или иные направления общественной жизни 
региона. С помощью демографической экспертизы можно определить, насколько актуально 
были учтены демографические особенности региона, тенденции и перспективы воспроизвод-
ства населения и его отдельных сегментов при подготовке нормативно- правовых актов. Со-
ответственно, предоставляется возможность своевременного внесения изменений в те или 
иные акты. В ходе экспертизы даётся также профессиональная оценка возможному влиянию 
реализуемых специальных проектов, программ и стратегий на характеристики воспроизвод-
ства населения. Такая экспертиза не проводилась в большинстве регионов России и, в том 
числе в, РСО-Алании.
Ключевые слова: Республика Северная Осетия —  Алания (РСО-Алания), демографические 
показатели, демографическая экспертиза, рынок труда, занятость, безработица.
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Введение

После распада СССР в  России и  боль-
шинстве её регионов началось резкое ухуд-
шение демографической ситуации. Есте-
ственно, «ни  по  внутренним, экономиче-
ским, ни  по  внешним, геополитическим, 
соображениям убыль населения не  отве-
чает интересам России» [1, с.  237]. Боль-
шинство «стран бывшего СССР разработа-
ли и  утвердили разнообразные норматив-
ные правовые документы по  вопросам де-
мографического развития» [2, с.  28]. Такая 
демографическая политика основывалась 
на  социально- экономических, националь-
ных, религиозных, исторических особен-
ностях. Сильный толчок этой деятельности 
оказала Каирская международная конфе-
ренция по народонаселению (1994), в доку-
ментах которой был подчёркнут тот факт, 
что, с одной стороны, на демографические 
процессы разной интенсивностью влия-
ют все социально- экономические факторы, 
а с другой —  характер воспроизводства на-
селения является важнейшей движущей си-
лой развития многих аспектов экономики 
и социальной сферы.

Программные установки и  рекомен-
дации этой Конференции нашли отраже-
ние в  трудах многих российских демогра-
фов. Масштабные исследования о  тесной 
взаимосвязи демографических и  других 
социально- экономических процессов про-
ведены и  проводятся Центром по  изуче-
нию проблем народонаселения МГУ име-
ни М. В. Ломоносова, Институтом демо-
графии НИУ ВШЭ, Институтом социально- 
экономических проблем народонаселения 
имени Н. М. Римашевской ФНИСЦ РАН, Ин-
ститутом демографических исследований 
ФНИСЦ РАН и  так далее [3, с.  6–7]. В  ре-
зультате исследований сложилось мнение, 
что достичь положительных результатов 
в  демографическом развитии с  помощью 
лишь специальных программ невозможно. 
Улучшение показателей демографическо-
го развития и отдельных демографических 
процессов должно стать одним из  основ-
ных условий при разработке нормативно- 
правовых актов, регулирующих те или иные 

сферы экономического и социального раз-
вития регионов.

Важным инструментом учёта демогра-
фического фактора в  отдельных правовых 
актах и оценки их роли в развитии народо-
населения является демографическая экс-
пертиза этих документов. В  ходе демогра-
фической экспертизы должно быть оце-
нено, насколько учтён демографический 
фактор, его текущие и  ожидаемые пара-
метры при разработке разного рода про-
грамм и планов социально- экономического 
развития, и  как их реализация повлияет 
на естественное и миграционное движение 
населения. Методические рекомендации 
по  проведению демографической экспер-
тизы разработаны и опубликованы сотруд-
никами Центра по изучению проблем наро-
донаселения МГУ имени М. В. Ломоносова 
[4, с. 225–246].

Демографический кризис в Республике 
Северная Осетия- Алания (РСО-Алания)

Степень необходимости проведения эф-
фективной демографической политики 
и,  соответственно, демографической экс-
пертизы действующих и запланированных 
программных документов, тем выше, чем 
острее стоят проблемы воспроизводства 
населения в  регионах РФ. К  такому реги-
ону, несомненно, относится РСО-Алания. 
В течение десяти лет (1996–2005  гг.) в  ре-
спублике происходила депопуляция насе-
ления. За этот период в РСО-Алания умер-
ло на  8,5  тыс. человек больше, чем роди-
лось. В  дальнейшем происходили неко-
торые положительные сдвиги в  воспро-
изводстве населения, однако в  2020  г. 
РСО-Алания вернулась к депопуляционно-
му состоянию, которое продолжает усугу-
бляться. С этого периода до сегодняшнего 
дня республика входит в состав субъектов 
РФ, в  которых население сокращается как 
за  счёт естественной убыли, так и  за  счёт 
миграционного оттока (табл. 1). По интен-
сивности естественной убыли республику 
в  Северо- Кавказском федеральном округе 
(СКФО) опережает лишь Ставропольский 
край.
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Таблица 1
Динамика основных компонентов изменения численности населения РСО-Алания

Table 1
Dynamics of the main components of population changein the Republic North Ossetia- Alania

Год
Коэффициент прироста населения, ‰ Ранг среди субъектов РФ/СКФО 

по коэффициенту прироста населения

Общего Естественного Миграционного Общего Естественного Миграционного

2011 -4,9 3,7 -8,6 59/6 14/5 75/6

2012 -4,1 4,6 -8,7 56/6 14/5 74/6

2013 -3,0 4,8 -7,8 48/6 13/5 72/6

2014 1,8 4,6 -2,8 29/5 13/5 62/4

2015 -2,2 3,9 -6,1 44/6 14/5 75/7

2016 -0,7 3,6 -4,3 40/6 13/5 72/7

2017 -2,1 2,5 -4,7 37/7 14/5 74/7

2018 -3,6 2,9 -6,4 40/7 12/5 76/7

2019 -3,5 2,0 -5,4 41/7 12/5 79,7

2020 - 5,4 -0,5 -4,9 34/7 15/6 79/7

2021 -7,2 -2,5 -4,6 42/7 15/6 81/7

2022 -6,8 -0,2 -6,5 37/7 14/6 80/7

Источник: Численность и миграция населения РФ. Стат. бюллетени за 2011–2023 годы. —  URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения: 01.11.2023).

С 2002 г., наиболее проблематичным во-
просом для республики является процесс 
оттока населения. После того, как Росстат 
начал составлять ранги регионов по отдель-
ным социально- экономическим и демогра-
фическим показателям (с 2011 г.), РСО-Ала-
ния обосновалась в последней десятке субъ-
ектов РФ и на последнем месте среди регио-
нов СКФО по интенсивности отрицательно-
го сальдо миграции (табл. 2). По этому пока-
зателю республика в  2022  г. занимала 80-е 
место в  России и  соседствовала с  такими 
восточными регионами, как Томская, Мага-
данская, Сахалинская области, Камчатский 
край, Еврейская АО 1. Отмеченные и  дру-
гие факты говорят о  необходимости про-
ведения эффективной демографической 
и, в том числе, миграционной политики «… 
проводимой в  масштабах региона и  в  ин-
тересах региона, финансируемую за  счет 
средств региона (возможно использование 
1 Численность и  миграция населения РФ. 2023  г. Стат. 
бюллетень, табл.  1.4. —  URL: http://www.gks.ru (дата обра-
щения: 01.11.2023).

федеральных субсидий)» [5, с. 12]. Важным 
аспектом разработки и  реализации такой 
политики, как уже было отмечено, является 
демографическая экспертиза действующих 
и запланированных к принятию программ 
социально- экономического развития.

Одним из  самых актуальных направле-
ний является совершенствование полити-
ки занятости населения региона. Приори-
тетные направления региональной поли-
тики на  рынке труда, их финансирование 
и эффект от принятых мер, зависят от чис-
ленности и доли работающих в  реальном 
секторе экономики. Рынок труда РСО-Ала-
ния сильно напряжён, о чем свидетельству-
ют уровень и динамика основных его эле-
ментов (табл.  3). Данные, полученные пу-
тём исследования занятости и  безработи-
цы населения по методике Международной 
организации труда (МОТ), показывают, что 
общий уровень занятости в  РСО-Алании 
низкий, соответственно, показатель без-
работицы высок. По меркам МОТ, в респу-
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блике уже многие годы фиксируется массо-
вая безработица. Именно высокий уровень 
безработицы оказывает наиболее силь-
ное влияние на  демографическое поведе-
ние населения. Следовательно, совершен-
ствование политики занятости населения, 

уменьшение масштабов и  интенсивности 
безработицы, может привести к появлению 
положительных тенденций в  демографи-
ческом развитии и,  особенно, в  рациона-
лизации миграционных потоков населения 
республики.

Таблица 2
Места регионов СКФО по показателям компонентов 
изменения численности населения (в РФ / в СКФО)

Table 2
The place of the Republic of North Ossetia- Alania among the subjects of the Russian Federation and 

the regions of the North Caucasus Federal District in terms of population change components
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Республика Дагестан 17/3 4/3 70/5 6/3 4/3 31/3

Республика Ингушетия 1/1 2/2 3/1 2/1 2/2 9/1

Кабардино- Балкарская Республика 32/5 10/4 69/4 19/4 8/4 58/5

Карачаево- Черкесская Республика 64/7 15/6 76/7 21/5 13/5 35/4

Республика Северная Осетия- Алания 59/6 14/5 75/6 37/7 14/6 80/7

Чеченская Республика 3/2 1/1 59/3 3/2 1/1 61/6

Ставропольский край 26/4 32/7 35/2 28/6 22/7 29/2
Источник: Численность и миграция населения РФ. Стат. бюллетени за 2012 и 2023 годы. —  URL: 
http://www.gks.ru (дата обращения: 01.11.2023).

Таблица 3
Уровень и динамика занятости и безработицы в РСО-Алания

Table 3
The level and dynamics of employment and unemployment in North Ossetia- Alania

Год Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, %

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

месяцев

Место среди регионов РФ по значению показателя

Уровень 
занятости

Уровень 
безработицы

Среднее время 
поиска работы 
безработными

2011 61,4 8,4 9,4 55 59 70
2015 58,4 9,3 9,0 80 76 76
2016 57,4 9,9 10,0 80 76 80
2017 52,1 11,8 10,2 81 79 83
2018 56,3 10,3 9,6 65 78 82
2019 48,6 12,1 11,1 83 81 84
2020 43,1 15,4 9,9 85 81 84
2021 48,6 13,4 11,3 85 81 84
2022 51,0 11,9 8,8 83 83 82
Источник: Итоги выборочного обследования рабочей силы Стат. бюллетени за 2011–2023 годы. —  
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 21.07.2023).
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Во всех регионах СКФО сложилась небла-
гоприятная ситуация в  сфере использова-
ния имеющейся рабочей силы (табл. 4). Все 
регионы, без исключения, находятся во вто-
рой половине списка субъектов РФ по  ос-
новным параметрам рынка труда. Особенно 
напряжённая ситуация сложилась по уров-
ню безработицы: регионы СКФО, за исклю-
чением Ставропольского края, замыкают 
список рейтинга по значению этого показа-
теля [6; 7].

От  ситуации на  рынке труда (непосред-
ственно показателей занятости и  безра-
ботицы) зависят уровень и  динамика за-
работной платы, то  есть основной компо-
нент денежных доходов населения (доля 
малоимущего населения в  общей числен-
ности населения домохозяйств, состоящих 
из двух или более взрослых с детьми в воз-
расте до  18  лет, в  России в  2021  г. состав-
ляла 15,6%, в том числе: в домохозяйствах 

с двумя или более работающими взрослы-
ми —  7,6%, с  одним работающим взрос-
лым —  30,7%, с  неработающими взрослы-
ми —  69,4%). Кроме этого, прослеживает-
ся закономерность: в  регионах с  высоким 
уровнем безработицы, высок и  удельный 
вес малоимущего населения, и  наоборот 2. 
Именно высокий уровень безработицы 
можно считать главной причиной низкой 
заработной платы и денежных доходов на-
селения РСО-Алания. В  2022  г. в  республи-
ке среднедушевые денежные доходы (в ме-
сяц) составляли 29,2 тыс. руб лей или 65,1% 
от  среднероссийского показателя. Размер 
средней заработной платы в республике со-
ставлял 36,3 тыс. руб лей или 55,6% от соот-
ветствующего среднероссийского показате-

2 Социально- экономические индикаторы бедности 
в 2015–2022. Стат. бюллетень, табл. 2.1. —  URL: http://www.
gks.ru (дата обращения: 28.07.2023).

Таблица 4
Место регионов СКФО среди субъектов РФ по основным 

характеристикам рынка труда в 2022 году
Table 4

The place of the regions of the North Caucasus Federal District among the subjects of the 
Russian Federation according to the main characteristics of the labor market in 2022

Регион

Показатель Место среди регионов РФ 
по значению показателя

Уровень 
занятости, %

Уровень 
безработицы, 

%

Среднее время 
поиска работы 
безработными, 

месяцев

Уровень 
занятости

Уровень 
безработицы 

населения

Среднее 
время поиска 

работы 
безработными

Республика 
Дагестан 52,7 12,1 8,4 77 84 79

Республика 
Ингушетия 52,1 28,5 6,9 81 85 59

Кабардино- 
Балкарская 
Республика

58,5 10,0 7,4 39 81 68

Карачаево- 
Черкесская 
Республика

52,0 9,8 13,5 82 80 85

Республика 
Северная 
Осетия- 
Алания

51,0 11,9 8,8 83 83 82

Чеченская Ре-
спублика 56,5 11,0 6,8 66 82 54

Ставрополь-
ский край 57,5 4,3 6,5 53 58 45

Источник: Итоги выборочного обследования рабочей силы Стат. бюллетень за 2023 г., табл. 6.23. —  
URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 21.07.2023).
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ля 3. В 2011 г. среднедушевые денежные до-
ходы в РСО-Алания составляли 66,1% от фе-
дерального уровня, а среднемесячная зара-
ботная плата —  57,2% 4. Приведённые дан-
ные свидетельствуют о том, что, во-первых, 
основные индикаторы уровня жизни в  ре-
спублике сильно отстают от средних значе-
ний по регионам и, во-вторых, их темп ро-
ста по России выше, чем в РСО-Алания.

По  двум рассмотренным характеристи-
кам уровня жизни, РСО-Алания находит-
ся среди регионов России, где фиксируются 
наихудшие их параметры. При этом в тече-
ние многих лет ситуация почти не меняет-
ся. Так, в ранге субъектов РФ по среднеду-
шевым доходам, РСО-Алания в  2011  г. за-
нимала 72 место, по  средней зарплате —  
78 место; а  в  2022  г. —  72 и  79 места соот-
ветственно. Трудности нахождения подхо-
дящей работы, низкие денежные доходы 
и заработная плата признаны глубинными 
причинами интенсивного оттока населе-
ния из республики [8, с. 253; 9]. Основными 
миграционными реципиент- партнёрами 
РСО-Алания являются Москва, Москов-
ская область, Санкт- Петербург, Ленинград-
ская область, Краснодарский край и Ростов-
ская область, то есть субъекты РФ, в которых 
фиксируется сравнительно низкий уровень 
безработицы и высокие денежные доходы.

Важным оценочным показателем уровня 
жизни и  покупательной способности насе-
ления является соотношение уровней сред-
ней заработной платы и прожиточного ми-
нимума. Данный показатель в целом по Рос-
сии низкий, и  он ещё ниже в   РСО-Алания. 
В 2022 г. это соотношение в России состав-
ляло 431%, а  в  РСО-Алании —  266%. Это 
означает, что 100 работающих человек 
на  свою среднюю заработную плату в  Рос-
сии помимо себя минимальными жизнен-
ными условиями могут обеспечить ещё 331 
человек, а в РСО-Алания —  лишь 166 чело-
век. То  есть на  среднюю заработную плату 
по республике невозможно обеспечить ми-

3 Регионы России. Социально- экономические показатели: 
стат. сборник. 2023, табл. 4.4. и 4.6. —  URL: http://www.gks.
ru (дата обращения: 21.07.2023).
4 Регионы России. Социально- экономические показатели: 
стат. сборник. 2012, табл. 5.2. и 5.3. —  URL: http://www.gks.
ru (дата обращения: 21.07.2023).

нимальным набором продовольственных 
товаров (исходя из  размера прожиточного 
минимума) семью из трёх человек.

О необходимости проведения 
демографической экспертизы 
нормативно- правовых актов, 

регулирующих сферу социально- 
экономического развития

Все отмеченное свидетельствует о  том, 
что ситуация на  рынке труда в  РСО-Ала-
ния и  стоимость рабочей силы, то  есть за-
работная плата, являются факторами, от-
рицательно влияющими на характеристики 
воспроизводства населения. Следователь-
но, данный резерв надо активизировать для 
улучшения демографической ситуации. По-
лагаем, что решением этой задачи является 
формирование открытого, гибкого, эффек-
тивного рынка труда и обеспечение его де-
мографической направленности. Демогра-
фическую экспертизу должны пройти все 
нормативно- правовые акты, регулирующие 
сферу рынка труда.

Для проведения демографической экс-
пертизы, как правило, создаётся эксперт-
ный совет, в  состав которого включаются 
специалисты как в  области народонаселе-
ния, так и  социологии, экономики, здра-
воохранения, национальных обществен-
ных организаций. Такая комиссия никог-
да не  функционировала в  РСО-Алания, 
тем самым, не  проводилась демографи-
ческая экспертиза стратегий, программ 
социально- экономического развития ре-
спублики в  части, касаемой народонаселе-
ния. Сказанное относится и к Государствен-
ной программе «Содействие занятости на-
селения РСО-Алания» на  2014–2025  гг. 
(далее —  «Программа»).

Проведя анализ «Программы», хоте-
лось  бы усилить её эффективность за  счёт 
увеличения внимания к  следующим тези-
сам: «содействие занятости женщин, имею-
щих детей, совмещение трудовой деятельно-
сти с семейными обязанностями», «создание 
условий для осуществления трудовой дея-
тельности женщин, имеющих детей, вклю-
чая достижение 100-процентной доступно-
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сти (2021  г.) дошкольного образования для 
детей в  возрасте до  трёх лет», «повышение 
уровня информированности жителей респу-
блики о  возможностях и  условиях трудоу-
стройства и проживания в других субъектах 
Российской Федерации» «содействие безра-
ботным гражданам и членам их семей в пе-
реселении в другую местность для их трудоу-
стройства компетентными органами власти 
республики». Для успешной реализации этих 
задач предусмотрено формирование банка 
данных рабочих мест для трудоустройства 
жителей республики в других субъектах РФ 5. 
Полагаем, что решение указанных задач в 
целом будет способствовать повышению за-
нятости и уменьшению уровня безработицы, 
однако некоторые из них могут отрицатель-
но сказаться на демографической ситуации 
в республике, поскольку уровень миграци-
онного оттока населения довольно высокий.

* * *

Проведённое исследование показа-
ло, что в  Республике Северная Осетия —  
Алания демографическая экспертиза 
нормативно- правовых актов, регулирую-
щих сферу социально- экономического раз-
вития, не проводится. Учитывая сложившу-

5 Программа «Содействие занятости населения 
РСО —  Алания» на  2014–2025 годы, с  изменениями 
от  23.05.2023  года. —  URL: https://trud.alania.gov.ru/
documents/1835 (дата обращения: 21.07.2023).

юся демографическую картину полагаем, 
что необходимо провести комплекс следу-
ющих мероприятий: 1)  проведение демо-
графической экспертизы всех нормативно- 
правовых актов, регулирующих отдельные 
сферы социально- экономического разви-
тия республики; 2)  минимизация рисков 
неисполнения или неэффективного испол-
нения Государственных программ; 3)  ана-
лиз размера ресурсного обеспечения Го-
сударственных программ в  части регио-
нального бюджета, 4)  совершенствование 
и  уточнение мер по  улучшению характе-
ристик воспроизводства населения и по со-
действию женщинам в совмещении трудо-
вой деятельности с  семейными обязанно-
стями; 5) расширение перечня целевых ин-
дикаторов демографического содержания 
в  «Программе содействия занятости насе-
ления» —  например, к  уже перечисленным 
добавить: «увеличение трудового потенци-
ала», «уменьшение масштабов оттока моло-
дежи из  республики», «снижение смертно-
сти населения в трудоспособном возрасте» 
и так далее.

Апробированным инструментом приня-
тия эффективных управленческих решений 
в сфере использования рабочей силы явля-
ется мониторинг ситуации на  рынке тру-
да, поскольку характер и  масштабы коли-
чественного замещения рабочей силы, пол-
ностью зависят от  изменения показателей 
воспроизводства населения.
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Abstract. The article is devoted to the substantiation of the need to take into account the influence 
of the demographic factor at the stage of developing priority regulatory legal acts in the field of socio- 
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economic development, and first of all, in the field of labor market regulation, advisability of their 
maximum subordination to the interests of regional demographic policy. This need is especially acute 
in regions with a  compicated demographic situation. Analysis of the relevant statistical materials 
shows that the Republic of North Ossetia- Alania belongs to such regions. According to Rosstat, the 
republic is consistently in the category of constituent entities of the Russian Federation in which the 
population is declining both due to natural decline and due to a negative migration balance. According 
to experts, it is impossible to improve the parameters of natural and mechanical population movement 
taking into account implementation of only special projects, programs and strategies. An important 
aspect of solving these problems is demographic examination of the normative acts regulating certain 
areas of public life in the region. With the help of demographic examination, it is possible to find out 
to what extent the demographic characteristics of the region, trends and prospects for population 
reproduction and its individual segments were taken into account when preparing regulatory legal 
acts. Accordingly, it provides an opportunity to make timely changes to certain acts. During the 
examination, there is also given a professional assessment of the possible impact of the implemented 
special projects, programs and strategies on the characteristics of population reproduction. Such 
examination has not been conducted in most regions of Russia, including North Ossetia.
Kewords: Republic of North Ossetia- Alania, demographic process indicators, demographic 
examination, labor market, employment, unemployment.
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена ключевой ролью института се-
мьи для сохранения жизнеспособности общества. Цель исследования —  определение основных 
тенденций трансформации базовых характеристик института семьи по  мере изменения 
общественного порядка и социокультурных ценностей. В работе сделана попытка целост-
ного осмысления социокультурных рисков, вызовов и  перспектив дальнейшей эволюции се-
мейных отношений в условиях смены технологических и аксиологических укладов российского 
общества. В фокусе исследования —  противоречия традиционной и инновационной моделей 
организации семейно- брачных отношений, детерминированные влиянием таких факторов 
как глобализация, урбанизация, виртуализация социальных взаимодействий, трансформация 
ценностных ориентиров молодёжи и эмансипация женщин. Освещена дискуссия научного со-
общества о характере трансформации института семьи в  современной России, при этом 
рассматриваются два основных подхода: кризисный, трактующий изменения как деграда-
цию традиционной модели семьи, и эволюционный, видящий в них закономерный адаптивный 
процесс. Отмечается возможность синтеза подходов в рамках синергетической парадигмы, 
рассматривающей трансформацию семьи как переходный процесс открытой самоорганизу-
ющейся системы. Проведён анализ особенностей трансформации моделей гендерного пове-
дения в современных семьях регионов Юга России. На основе сравнения результатов социо-
логических исследований 2010 и  2023  гг. рассматриваются изменения гендерных установок 
и практик населения в сфере семейно- брачных отношений. Выявлено сохранение традицион-
ного патриархального типа гендерной культуры в республиках Дагестан и Ингушетия; фор-
мирование переходного типа в республиках Кабардино- Балкарской и Адыгее; доминирование 
относительно эгалитарной модели в Ростовской области и Ставропольском крае. Отмеча-
ется постепенное ослабление влияния этнокультурных традиций и  патриархальных норм 
на регулирование гендерного взаимодействия в семье, фиксируется растущий запрос женщин 
на паритетные отношения.
Ключевые слова: гендерное поведение, трансформация мужских и женских моделей поведе-
ния, Юг России, семейно- брачные отношения, гендерные роли, гендерный порядок.
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Введение

Современные стремительные социально- 
экономические и  политические трансфор-
мации, обусловленные влиянием процес-
сов глобализации, модернизации оказы-
вают существенное воздействие на  изме-
нение ценностных установок и  представ-
лений о  роли и  значимости семьи в  рос-
сийском обществе. Это заставляет переос-
мыслить традиционные взгляды на  семью 
с  позиций историко- культурного наследия 
и  ее функциональной роли в  социуме. Се-
годня традиционная гетеронормативная 
патриархальная модель семьи, основан-
ная на гендерной асимметрии, разделении 
гендерных ролей и доминировании маску-
линных ценностей, ещё сохраняет приори-
тет в массовом сознании большинства рос-
сиян и  воспроизводится институтами со-
циализации, такими как система образо-
вания, СМИ и так далее. Вместе с тем, под 
влиянием модернизационных процессов 
наблюдается постепенная трансформация 
традиционных гендерных установок и эво-
люция взглядов на  роль и  функции семьи 
в  обществе. В  результате в  общественном 
сознании, особенно среди молодого поко-
ления, происходит переоценка роли и зна-
чения семьи, семейные ценности утрачива-
ют свою приоритетность. Как социальный 
институт, выполняющий базовые функции 
в  обществе, семья претерпевает радикаль-
ные структурные изменения, носящие под-
час парадоксальный и противоречивый ха-
рактер, наблюдается многообразие и вари-
ативность моделей семейно- брачных от-
ношений, отличающихся от традиционных 
представлений о семье.

Проблемы изменения гендерного поведе-
ния населения и семейных отношений в ус-
ловиях трансформации общественного по-
рядка нашли отражение в  научных работах 
многих учёных. Общие концептуальные под-
ходы к  исследованиям гендерного поведе-
ния личности изложены в работах И. С. Кона 1, 
Е. Э. Шишловой [1], К. А. Кулаковой [2] и  дру-
гих. Этнорегиональные особенности Юга Рос-

1 Кон И. С. Мужчина в  меняющемся мире: учебное посо-
бие. —  Москва: Время, 2016. —  497 с.

сии затронуты в  работах Л. В. Клименко [3], 
А. П. Скорика и В. И. Череватенко[4], Х. В. Дзу-
цева и  А. П. Дибровой [5], С. В. Сиражудино-
вой [6] и других с основным фокусом на кейс 
положения и гендерного поведения женщин 
у народов Северного Кавказа.

В то же время, в исследованиях гендерно-
го поведения населения её южных регионов 
выделяются определённые тенденции, ве-
дущие к смещению акцентов исследователь-
ских интересов на одни кейсы и оставляю-
щие почти без внимания другие. Так, в ре-
гиональном отношении основное внима-
ние исследователей обращено к кавказским 
республикам, причём, оно сосредоточено 
на  изучении мусульманского населения. 
Русскому  же населению региона уделяется 
значительно меньше внимания, в то время 
как психология и поведение этой категории 
населения в южных регионах имеет опреде-
лённые отличия по  сравнению, например, 
с Центральной Россией или Сибирью. Также 
исследования демонстрируют превалиро-
вание внимания к положению и поведению 
кавказской женщины, в  то  время как ген-
дерное поведение мужчины, как социаль-
ной группы, изучается гораздо меньше. Вы-
явленные лакуны в  эмпирических знаниях 
открывают новые направления для продол-
жения исследований, как с точки зрения из-
учения отдельных групп населения южных 
регионов России, так и факторов, влияющих 
на его трансформацию.

Методологические подходы 
к анализу процессов трансформации 

института семьи

Современные исследователи по-разному 
оценивают происходящие трансформации 
института семьи и их последствия. Мнения 
учёных во многом обусловлены теоретиче-
скими подходами, которых они придержи-
ваются. В зависимости от этого, изменения 
в  сфере семейно- брачных отношений ин-
терпретируются либо как кризис традици-
онной модели семьи, либо как её адаптив-
ная модернизация[7]. В  российской науке 
дискуссия по  данному вопросу разворачи-
вается между двумя основными позиция-
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ми: 1)  в современной России происходит 
деградация и разрушение института семьи; 
2) идёт адаптивная трансформация семей-
ных структур, их приспособление к меняю-
щимся реалиям. В научном дискурсе поня-
тие кризиса традиционной модели семьи 
связывается преимущественно с трансфор-
мацией её базовых характеристик, сложив-
шихся в  рамках патриархального уклада. 
К таким характеристикам относят финансо-
вое доминирование мужчины как основно-
го кормильца, приоритет детородных и хо-
зяйственных функций женщины, многопо-
коленный состав семьи, консолидацию род-
ственных связей [8].

Результаты исследований многих учёных 
свидетельствуют о  кризисных тенденциях 
в трансформации института семьи и брака, 
что приводит к утрате их базовых функций 
и  социальной значимости. Подобные про-
цессы потенциально чреваты масштабны-
ми изменениями демографической струк-
туры, социальных взаимосвязей, духовно- 
нравственных ориентиров и  переосмысле-
нием целеполагания развития общества. 
Так, А. В. Шиловцев анализирует транс-
формацию ценностных установок в  сфе-
ре семейно- брачных отношений как угро-
зу социальной безопасности РФ. В качестве 
детерминирующих факторов им указыва-
ются цивилизационные и социокультурные 
изменения [9]. В  то  же время, есть много-
численные утверждения, что «преодоление 
кризиса возможно с  помощью проведения 
государством комплексной социальной по-
литики, направленной на  восстановление 
(сохранение) традиционных семейных цен-
ностей и форм брака» [10].

В  ответ на  нарастающие демографи-
ческие проблемы, связанные с  состояни-
ем института семьи и  брака, государство 
предприняло комплекс мер, направленных 
на  повышение стабильности и  благополу-
чия семейно- брачных отношений. В 2014 г. 
Правительством РФ была принята «Концеп-
ция государственной семейной политики 
на период до 2025 года», которая определя-
ет комплекс задач, решение которых долж-
но улучшить экономическую самостоятель-
ность российских семей, расширить меры 

поддержки института семьи, укрепить тра-
диционные семейные ценности, повысить 
культурно- образовательный потенциал се-
мей и их финансовое благополучие 2.

Однако, несмотря на  столь масштабные 
усилия государства, основные статистиче-
ские показатели, характеризующие состоя-
ние и стабильность институтов брака и се-
мьи в  России, демонстрируют устойчивую 
негативную динамику. В  частности, офи-
циальная статистика, предоставленная Рос-
статом, показывает неуклонное снижение 
количества браков (с 5,8 на 1000 населения 
в  2012  г. до  5,2 —  в  2022  г.), наряду со  ста-
бильно высоким числом разводов (около 3,4 
на 1000 граждан ежегодно). Кроме того, на-
блюдается рост доли разводов среди семей 
с двумя и более детьми (с 7% до 12% за 2012–
2022 гг.). При этом средний возраст вступле-
ния в первый брак остаётся неизменно вы-
соким —  31 год для мужчин и 27 лет —  для 
женщин по состоянию на 2022 год 3.

Сравнительный анализ данных перепи-
сей населения Российской империи 1897  г. 
и современной России (2020 г.) демонстри-
рует разительные негативные измене-
ния в  сфере брачно- семейных отношений 
за прошедшие 100 с лишним лет. Если в кон-
це XIX  в. лишь 5% мужчин и  4% женщин 
в возрасте 50 лет никогда не состояли в бра-
ке, то в 2020 г. этот показатель вырос до 35% 
для мужского и 42% для женского населения 
соответствующего возраста 4. Вышеперечис-
ленные тревожные тенденции подтвержда-
ются исследованиями общественного мне-
ния: согласно ВЦИОМ, 35% россиян положи-
тельно относятся к  незарегистрированным 
бракам, 40% считают такую форму отноше-
ний допустимой, и  лишь четверть респон-
дентов выражает негативное отношение 
к  «гражданским» бракам. Более того, при-

2 «Об  утверждении Концепции государственной семей-
ной политики в РФ на период до 2025 года». Распоряжение 
Правительства РФ от 25 августа 2014 г. № 1618-р. —  URL: 
http://docs.cntd.ru/document/420217344 (дата обращения: 
27.01.2024).
3 Статистика браков и разводов // Росстат. —  URL: https://
rosinfostat.ru/braki- razvodi/ (дата обращения: 27.01.2024).
4 Всероссийская перепись населения. Т.  2 «Возрастно- 
половой состав и  состояние в  браке». —  URL: http://www.
gks.ru/free_doc/ new_site/perepis2020 /croc/Documents/
Vol2/pub-02–05.pdf. (дата обращения: 27.01.2024).
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мерно 10% взрослого и 16% молодого насе-
ления России в качестве предпочтительной 
для себя формы отношений называют имен-
но «гражданский» брак 5. Подобные данные 
позволяют сделать вывод о  недостаточной 
эффективности государственных мер под-
держки института семьи и брака либо о том, 
что на  их стабильность влияют глубинные 
социокультурные факторы.

Это подтверждается и  тем, что сход-
ные негативные тенденции прослежива-
ются как в  экономически развитых странах 
Запада (среднегодовые показатели 6,5 бра-
ков и  3,2 развода на  1000 человек в  США), 
так и  в  странах Востока с  иными духовно- 
религиозными традициями. Так, Е. В. Котель-
никова и А. А. Нехороших на примере Японии 
показали, что «даже в такой консервативной 
стране, если говорить о  ценностях и  тради-
циях японского общества в брачно- семейной 
сфере, происходят кардинальные переме-
ны: в  условиях жёсткого правового регули-
рования брачных союзов и  социальной по-
литики правительства по  стимулированию 
гендерного равенства снижается мотивация 
к  юридическому закреплению отношений 
и деторождению, остро встаёт вопрос об эко-
номической доступности брака» [11]. Исходя 
из этого, нельзя однозначно утверждать, что 
именно экономическая нестабильность или 
навязываемые Западом ценности являют-
ся главной причиной негативных тенденций 
в сфере брака и семьи. Даже в традиционном 
восточном обществе при жёстком регулиро-
вании этих институтов происходит их транс-
формация и  снижение мотивации к  офици-
альному оформлению отношений. Значит, 
причины кроются в  более глубинных соци-
альных и культурных факторах.

В  рамках второго подхода к  анали-
зу причин трансформации института се-
мьи и  брака в  современной России, изме-
нения в  сфере брачно- семейных отноше-
ний рассматриваются как закономерный 
процесс перехода от традиционной модели 
семьи к  современной на  фоне модерниза-
ции и  урбанизации российского общества. 
Данный подход базируется на  модерниза-
5 ВЦИОМ узнал, сколько россиян живут в  незареги-
стрированном браке. —  URL: https://www.interfax.ru/
russia/697849 (дата обращения: 27.01.2024).

ционной парадигме, в  рамках которой се-
мья понимается как динамично развиваю-
щийся социальный институт. Меняющие-
ся социально- экономические условия обу-
славливают трансформацию её структуры, 
функций и ценностей в направлении боль-
шего соответствия реалиям постиндустри-
ального общества.

Среди основных черт этой трансфор-
мации учёные выделяют снижение уровня 
брачности, рост возраста вступления в пер-
вый брак, распространение альтернативных 
форм семейно- брачных отношений («граж-
данские браки»), увеличение числа разво-
дов, внебрачных детей и так далее. Подоб-
ные структурно- функциональные сдвиги 
не рассматриваются сторонниками данного 
подхода как признаки деградации инсти-
тута семьи. Скорее, это отражает адаптив-
ный процесс перехода семьи на новую ста-
дию развития, отвечающую вызовам совре-
менности. М. В. Торопыгина пишет: «В  на-
стоящее время российской семье присущ 
ряд социально- структурных характеристик, 
которые превращают ее по  преимуществу 
в  семью нуклеарную, малодетную, с  эле-
ментами патриархальности —  с одной сто-
роны, и  наличием форм семейно- брачных 
отношений, альтернативных традицион-
ным формам —  с  другой стороны» [12]. 
А. В. Верещагина предлагает рассматривать 
трансформацию института семьи как пре-
образование «формальных и  неформаль-
ных ограничений, в  ходе взаимодействия 
которых происходит разрушение традици-
онного института семьи и  возникновение 
нового современного института семьи, ха-
рактеризующегося разнообразием и  боль-
шим многообразием типов организации се-
мейной жизни и семейного поведения».[13]

В условиях изменения ценностных уста-
новок и  норм поведения происходит сни-
жение эффективности формальных пра-
вовых и  морально- этических регуляторов 
семейно- брачных отношений. Всё большее 
влияние на  принятие решений о  вступле-
нии в  брак, рождении детей, разводе ока-
зывают индивидуальные факторы: матери-
альное положение, карьерные или образо-
вательные планы, психологическая готов-
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ность, состояние здоровья и др. Так проис-
ходит переход от социоцентрической моде-
ли регуляции семейно- брачного поведения 
к более индивидуализированной и прагма-
тичной модели принятия решений исходя 
из личных возможностей и  интересов. Это 
является одним из  ключевых проявлений 
трансформации института семьи на  сегод-
няшний день.

По  мнению видного российского иссле-
дователя И. С. Кона, «изменение общепри-
нятого распределения гендерных ролей вы-
нуждает женщин, вовлечённых в политику 
и  общественное производство, принимать 
участие в процессах, изначально не учиты-
вающих их права и  возможности. Мужчи-
ны же, вследствие увеличившейся самосто-
ятельности женщин, не могут больше безус-
ловно опираться на такие привычные атри-
буты маскулинности, как власть и сила, что 
побуждает их вырабатывать способность 
к  компромиссу, внимательнее относить-
ся к  потребностям женщин и  значительно 
больше заботиться о  детях» [14]. С  данной 
точки зрения, трансформация института 
российской семьи характеризуется перехо-
дом от традиционной патриархальной мо-
дели семейно- брачных отношений к  эга-
литарной модели отношений, предполага-
ющей более паритетные отношения супру-
гов, основанные на  принципах равнопра-
вия и партнёрства.

Таким образом, дискуссия о трансформа-
ции института семьи в современном обще-
стве ведётся между сторонниками двух ос-
новных подходов —  кризисного и эволюци-
онного. Кризисный подход рассматривает 
происходящие изменения как кризис тра-
диционной модели семьи. Сторонники эво-
люционного подхода видят в этих процессах 
закономерную эволюцию семейного инсти-
тута под влиянием модернизации. Как ви-
дим, эти парадигмы противопоставляются 
в  научной дискуссии. Точкой компромисса 
в  дебатах является признание обеими сто-
ронами ряда новых дисфункциональных 
тенденций в  сфере брачно- семейных от-
ношений. При этом данные явления пока 
не  интерпретируются как угрожающие са-
мим основам этого социального института. 

Это объясняется тем, что базовые функции 
семьи как для общества и  государства, так 
и  в  индивидуально- личностном плане со-
храняют высокую значимость. В этой связи 
отдельные исследователи предлагают аль-
тернативный подход, позволяющий ниве-
лировать противостояние между кризис-
ным и  эволюционным видением пробле-
мы, открывая возможность рассматривать 
институциональные трансформации в  сфе-
ре семьи в более широком социокультурном 
контексте. Речь идет об  изучении как раз-
рушения традиционных, так и  формирова-
ния новых моделей семейных отношений 
на фоне общей эволюции российского обще-
ства. При этом институциональный выбор 
в  настоящем рассматривается как обуслов-
ленный социокультурной траекторией про-
шлого. Такой подход коррелирует с синерге-
тической парадигмой, получающей сегодня 
распространение в социальных науках.

Синергетический подход интерпретиру-
ет кризисные тенденции в  социуме не  как 
закономерный упадок или деградацию, 
а  как переходные процессы для открытых 
самоорганизующихся систем, находящихся 
в точке бифуркации. С этих позиций семья 
понимается как динамическая система, об-
ладающая потенциалом нескольких инсти-
туциональных вариаций —  аттракторов. 
Под влиянием внешних социокультурных 
факторов происходит возрастание числа та-
ких альтернативных моделей, параллельно 
растет уровень энтропии и дезорганизации 
всей системы семейно- брачных отноше-
ний. Согласно синергетической парадигме, 
это в  конечном итоге приведёт к  её каче-
ственной трансформации.

Особенности трансформации 
моделей гендерного поведения 

современной семьи в национальных 
регионах Юга России

Современная российская семья демон-
стрирует высокую степень неоднородности: 
наблюдается многообразие семейных прак-
тик, моделей супружеских и  родительско- 
детских взаимоотношений. Происходит 
смешение традиционных патриархальных 
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и  инновационных эгалитарных семейных 
норм, отмечается высокий уровень рисков 
распада брачных союзов. Указанные тен-
денции присущи, хотя и в меньшей степе-
ни, регионам Юга России, которые также 
испытывают воздействие глобальных и ло-
кальных факторов экономического, социо-
культурного и  духовно- нравственного ха-
рактера. Южный макрорегион РФ является 
одним из наиболее неоднородных по этни-
ческому и  конфессиональному составу на-
селения, именно поэтому противоречия 
и  особенности трансформации гендерно-
го поведения и семейных отношений здесь 
очень отчётливо проявляются и обусловле-
ны они наличием гендерных стереотипов, 
которые в свою очередь обусловлены мента-
литетом, воспитанием, традициями и куль-
турными ценностями в обществе. Традици-
онный гендерный порядок автохтонных эт-
носов Южного макрорегиона всегда харак-
теризовался выраженной патриархально-
стью семейных отношений, доминирующей 
ролью старшего мужчины в качестве главы 
расширенной семьи, жёстким разделением 
труда по половозрастному признаку, нали-
чием развитых обычаев гендерной сегре-
гации, фактическим исключением женщин 
из публичной сферы и так далее.

С  целью анализа текущих тенденций 
трансформации института семьи и  гендер-
ных ролей в  полиэтничной среде Юга Рос-
сии были проведены сравнительные иссле-
дования на основе единой программы и ме-
тодики сбора и анализа данных по предва-
рительно определённой территориальной 
выборке. Говоря о территориальной выбор-
ке, необходимо отметить, что среди южных 
регионов России отечественные социологи 
выделяют субрегионы, основная масса на-
селения которых имеет черты социально- 
психологических и  культурных отличий 
друг от  друга. Так, Л. В. Клименко выделя-
ет следующие территории: «1) субрегио-
ны с  преобладающим русскоязычным на-
селением, относительно развитой эконо-
микой, урбанизированным населением, ко-
торое разделяет модернистские типы со-
циального взаимодействия (Ростовская об-
ласть, Краснодарский край, Ставропольский 

край); 2) республики Северного Кавказа, пе-
реходящие с  традиционного на  индустри-
альный уровень социально- экономического 
развития (Адыгея, Кабардино- Балкарская —  
КБР, Карачаево- Черкесская —  КЧР, Север-
ная Осетия- Алания —  РСО); 3)  республики 
с преобладающей традиционной культурой, 
с демодернизированной экономикой (Ингу-
шетия, Чеченская, Дагестан). Можно увидеть 
близость социокультурных процессов в  су-
брегионах одной типологической группы, 
что позволяет сравнивать различные терри-
ториальные субъекты Юга России» [16].

Отметим, что для возможности оценки 
в динамике всех процессов трансформации 
моделей семейного поведения и ценностей 
потребовалось обращение к ранее реализо-
ванным в данном направлении исследова-
ниям. Так, в  работе использованы данные 
серии прикладных социологических иссле-
дований по  единой методике, выполнен-
ных различными авторами в ряде террито-
риальных субъектов Южного федерального 
округа 6. В 2023 г. был проведен повторный 
опрос с  расширением географии: в  ракурс 
исследования были дополнительно вклю-
чены Республика Дагестан и  Ставрополь-
ский край. Аналитическую базу данного 
исследования составили результаты соци-
ологического опроса «Выявление особен-
ностей социо- демографического, экономи-
ческого и трудового поведения населения», 
проведенного Институтом социально- 
экономических исследований ДФИЦ РАН 
среди населения ряда национальных регио-
нов Юга России (с преобладающим предста-
вительством Республики Дагестан) и  неко-
торых других субъектов РФ 7.

6 Исследование 2010  г. проведено авторским коллекти-
вом ученых Юга России под руководством Л. В. Клименко. 
В  нем приняло участие 300 человек в  Республике Ады-
гея, 300 —  в  Республике Ингушетия, 262 —  в  Кабардино- 
Балкарской Республике, 300 —  в Ростовской области.
7 Выборочная совокупность составила 424 респондента 
в возрасте от 18 до 70 лет. Среди типов населенных пун-
ктов преобладают жители городских территорий —  61% 
от  общего числа опрошенных. Гендерное распределение 
характеризуется следующей структурой: 68% —  женщины, 
32% —  мужчины. 46% респондентов состоят в зарегистри-
рованном браке. В  возрастной структуре превалируют 
представители молодого поколения: 41% от общего числа 
являлись респонденты в возрасте от 18 до 25 лет. Образо-
вательный уровень участников опроса варьируется от не-
полного среднего до высшего (32%).
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Результаты повторных сравнительных 
социологических исследований показыва-
ют, что за  рассматриваемый период боль-
шинство опрошенных мужчин на Юге Рос-
сии продолжают оценивать свой статус 
в  семье как лидирующий. Наиболее ярко 
эта тенденция проявляется в  ответах са-
мих мужчин: от 49% в КБР до 74% в Ростов-
ской области в  2010  г. называли себя гла-
вой семьи. Подобная картина сохраняет-
ся и в 2023 г. —  52% и 66% соответственно, 
хотя надо признать, что в  Ростовской об-
ласти опрошенные мужчины стали менее 
категоричны в  данном вопросе. В  Респу-
блике Дагестан главой семьи считают себя 
71% мужчин, и это самый высокое значение 
показателя.

Женщины более склонны оспаривать 
традиционную гендерную иерархию, их по-

зиция менее категорична, но также отража-
ет патриархальные взгляды: от  40 до  58% 
женщин в 2010 г. и от 49% до 65% в 2023 г. 
считают главой семьи мужа. Примечатель-
но, что самый высокий показатель в 2023 г. 
(65%) также приходится на Республику Да-
гестан. Установки на  эгалитарные ген-
дерные отношения в  семье чаще демон-
стрируют жительницы Ростовской обла-
сти: доля женщин, указывающих на равно-
правие в  семье, возрастает с  14% в  2010  г. 
до  21% в  2023  г., доля мужчин с  подобны-
ми установками также увеличивается с 12% 
в  2010  г. до  14% в  2023  году. Аналогичная 
картина прослеживается и  в  Ставрополь-
ском крае, здесь 23% женщин и 19% мужчин 
указывают на то, что, они придерживаются 
принципа равноправия в  семейных отно-
шениях (рис. 1).

Анализ рейтинга факторов, определяю-
щих лидирующую роль в  семье, показыва-
ет, что жители Юга России чаще всего апел-
лируют к  аскриптивным характеристикам, 
то есть приписанным от рождения. Получен-

ные данные свидетельствуют об устойчиво-
сти традиционных патриархальных пред-
ставлений относительно внутрисемейной 
иерархии в современной России. Подавляю-
щее большинство (72%) респондентов разде-

Рис. 1. Ответы на вопрос «Кто является главой вашей семьи?» в 2010 и 2023 гг., %
Fig. 1. Answers to the question «Who is the head of your family?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.
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ляют мнение, что роль главы семьи детерми-
нирована гендером и  в  силу традиционных 
социокультурных установок принадлежит 
мужчине. В  таких национальных республи-
ках, как Ингушетия и  Адыгея, сохраняется 
ориентация в первую очередь на пол, а затем 
на возраст как основания лидерства в семье.

Аналогичная ситуация в  2023  г. отмеча-
ется в  Республике Дагестан. Однако здесь 
очень чётко прослеживается ориентация 
мужчин и женщин на гендерный фактор как 
определяющий семейную иерархию. Вме-
сте с тем наблюдаются гендерные различия 
во  взглядах на лидерство в  семье. Женщи-
ны проявляют большую склонность оспари-

вать традиционные аскриптивные (припи-
санные от рождения) статусы в семье, обу-
словленные полом и возрастом. В качестве 
оснований лидерства они чаще апеллиру-
ют к  личностным характеристикам (сила 
характера, ум, ответственность) и  матери-
альным ресурсам (уровню дохода, имуще-
ственному положению). Таким образом, для 
женщин более характерно делать акцент 
на  достижительных, личностно и  матери-
ально обусловленных иерархиях внутри 
семьи. Это может отражать их стремление 
оспорить традиционное главенство муж-
чин, основанное преимущественно на  по-
ловозрастном статусе (рис. 2).

Результаты повторных сравнительных 
исследований, посвященных вопросам вос-
питания детей, показывают, что пример-
но в  половине случаев основную ответ-
ственность за  это несёт супруга. Вместе 
с тем, за период с 2010 по 2023 гг. отмечает-
ся рост числа указаний на то, что в детской 
социализации участвуют оба родителя или 
все члены семьи (данная тенденция про-

слеживается во  всех регионах, кроме КБР). 
В этот же период в национальных республи-
ках Северного Кавказа наблюдается некото-
рое увеличение роли мужа в зарабатывании 
денег, но  параллельно растет доля мнений 
о том, что в материальном обеспечении се-
мьи и управлении бюджетом участвуют все 
её члены (данная динамика также не харак-
терна для КБР). В Ростовской области в на-

Рис. 2 Ответы на вопрос «Чем определяется роль главы семьи?» в 2010 и 2023 гг., %
Fig. 2 Answers to the question «What determines the role of the head of the family?» in 2010 and 2023, %
Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.
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стоящее время большинство респонден-
тов констатируют равное участие обоих су-

пругов в  зарабатывании и  расходовании 
средств (рис. 3).

В вопросах и мнениях по распределению 
домашних обязанностей в  семье, в  регио-
нах Юга России демонстрируется устойчи-
вое сохранение традиционной модели. Со-
гласно ей, такими видами работ как при-
готовление пищи, стирка, уборка и  глаж-
ка занимаются преимущественно женщи-
ны. На этом фоне наибольшая поляризация 
гендерных ролей в  выполнении домашней 
работы проявляется в  традиционалистски 
ориентированных северокавказских ре-
спубликах, таких как Ингушетия и  Даге-
стан. В меньшей степени гендерное разде-
ление труда выражено в республиках с пе-
реходным типом гендерной культуры —  
Кабардино- Балкарии и Адыгее. И наиболь-

шее число указаний на паритетное распре-
деление домашних обязанностей демон-
стрируют Ростовская область и Ставрополь-
ский край с преобладанием русскоязычно-
го населения, где влияние традиционных 
гендерных предписаний слабее. Это под-
тверждает, что распределение домашне-
го труда между супругами в  значительной 
мере определяется региональной гендер-
ной культурой и  уровнем патриархально-
сти того или иного социума.

Исследования традиционных культур по-
казывают ведущую роль родителей в  про-
цессе выбора брачного партнера для сво-
их детей. Однако результаты социологиче-
ских опросов на Юге России в период с 2010 

Рис. 3. Ответы на вопрос «Кто в Вашей семье преимущественно 
занимается следующими делами?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 3. Answers to the question «Who in your family is mainly engaged 
in the following activities?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.



172

Zaira Z. Abdulaeva
POPULATION. VOL. 27. NO.4. 2024

MODERN RUSSIAN FAMILY

по  2023  гг. демонстрируют постепенные 
изменения: во  всех обследованных реги-
онах среди молодежи сохраняется доми-
нирующая установка на  вступление в  брак 
по собственному выбору, но с учётом мне-
ния родителей. Это указывает на  сочета-
ние личных предпочтений и традиционных 
норм при выборе брачного партнёра. Вме-
сте с  тем, по  сравнению с  предыдущими 
периодами, отмечается значительное сни-
жение ориентации исключительно на брак 
по  воле родителей, без учёта собственного 
мнения. Эта тенденция наиболее выраже-
на в регионах с переходным и эгалитарным 
типами гендерной культуры (например, 
в  Кабардино- Балкарии, Ростовской обла-
сти), где патриархальные установки ослабе-
вают. Таким образом, сохраняются элемен-
ты традиционного брака, организуемого 
старшим поколением, но  растёт значение 
личной инициативы и  предпочтений мо-
лодых людей в выборе супруга/супруги. Это 

отражает постепенный переход к более эга-
литарным отношениям в семье (тенденция 
наиболее выражена в  Ростовской области 
и Ставропольском крае).

В республиках Северного Кавказа с силь-
ными позициями традиционализма (Даге-
стан, Ингушетия) также фиксируется неко-
торое ослабление роли родителей в  выбо-
ре супруга, однако показатели привержен-
ности «традиционной» модели брака здесь 
по-прежнему значительно выше по сравне-
нию с другими регионами. В настоящее вре-
мя наибольшее сохранение архаичных тра-
диций в сфере брачных отношений отмеча-
ется в Дагестане и Ингушетии. В то же вре-
мя в Кабардино- Балкарии, Ставропольском 
крае и Ростовской области четко прослежи-
ваются процессы эмансипации молодёжи, 
выражающиеся в тенденции к заключению 
браков по  личному выбору, вопреки пози-
ции старшего поколения (рис. 4).

Рис. 4. Ответы на вопрос «Каким образом, по Вашему мнению, необходимо 
вступать в брак и как это произошло в Вашем случае?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 4. Answers to the question «How do you think it is necessary to get married 
and how did this happen in your case?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе поведенного социологического исследования.
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В рамках проведённого социологическо-
го исследования трансформации ценност-
ных установок в  сфере семейно- брачных 
отношений, особое внимание было уделено 
анализу гендерного разделения бытового 
и хозяйственного труда при воспитании де-
тей. Результаты опросов 2010 и 2023 гг. по-
казывают, что норма о выполнении мальчи-
ками и девочками различных видов домаш-
ней работы по-прежнему широко распро-
странена и  поддерживается большинством 
семей Юга России. В 2010 г. доля респонден-
тов, подтвердивших соблюдение данной 
традиции, варьировалась от  35% в  Ростов-
ской области до  76% в  КБР и  Ингушетии. 
Опрос 2023  г. подтвердил доминирование 
гендерно дифференцированного подхода 
к  распределению бытовых обязанностей: 
от 29% до 68% респондентов отметили его 
соблюдение. Лидерами по количеству отве-
тов «да, соблюдается» являются республики 
Дагестан и Ингушетия (63% и 68% соответ-
ственно). Вместе с  тем, отчётливо просле-
живается постепенное снижение степени 
гендерной сегрегации в  этой сфере. Осо-
бенно заметна данная тенденция в Ставро-
польском крае, где лишь 34% опрошенных 
подтвердили разделение домашних обя-
занностей между мальчиками и девочками.

Таким образом, мы можем делать вы-
воды о  том, что традиционные гендерные 
нормы в  бытовой сфере постепенно утра-
чивают свои позиции, особенно в наиболее 
урбанизированных регионах Юга России, 
хотя пока и  остаются распространенными. 
Что касается ценностных установок в сфере 
брачно- семейных отношений и  трансфор-
мации традиционных норм, регламентиру-
ющих порядок вступления в брак предста-
вителей одного поколения в  зависимости 
от  их возраста и  пола, то  здесь результаты 
опросов 2010 и 2023 гг. демонстрируют по-
степенное ослабление практики женитьбы/
замужества братьев и сестер в соответствии 
с  принципом старшинства. Если в  2010  г. 
от  13% до  56% респондентов (в  зависимо-
сти от  региона) подтверждали соблюдение 
данной нормы в их семьях, то в 2023 г. этот 
показатель снизился до  2–52%. Особенно 
заметно падение доли сторонников браков 

по старшинству в Ростовской области (с 13 
до 2%) и Ставропольском крае. В то же вре-
мя в  республиках Северного Кавказа (Да-
гестан, Ингушетия) по-прежнему сохраня-
ется высокий уровень поддержки данной 
архаичной практики (порядка 50% опро-
шенных). Безусловным лидером в это сфе-
ре остаётся КБР несмотря на  некоторое 
снижение показателя с 56% в 2010 г. до 52% 
в  2023  г. (рис.  5.). В  целом, эмпирические 
данные свидетельствуют о заметных изме-
нениях в  системе регулирования брачных 
отношений, выражающихся в трансформа-
ции традиционных предписаний и ослабле-
нии их влияния на поведенческие практики 
в большинстве регионов Юга России.

Выводы

Проведённый анализ результатов по-
вторных социологических исследований 
гендерных установок населения различ-
ных регионов Юга России в  2010–2023  гг. 
позволяет выделить три основные моде-
ли гендерного взаимодействия в  семейно- 
брачной сфере, различающиеся по  степе-
ни традиционности/модернизированности. 
Первая модель —  традиционный (патриар-
хальный) тип гендерных отношений —  со-
храняется в  этнотерриториальных обра-
зованиях Северного Кавказа, прежде всего 
в Дагестане и Ингушетии. Здесь стабильно 
доминируют андроцентричные установки 
как у мужчин, так и у женщин. Вторая мо-
дель —  переходный (трансформирующий-
ся) тип гендерного взаимодействия —  ха-
рактерна для Кабардино- Балкарии и  Ады-
геи. В  данных республиках наблюдает-
ся рассогласование гендерных установок: 
женщины в  большей степени ориентиро-
ваны на эгалитарные отношения и эманси-
пацию от  традиционных норм, в  то  время 
как мужчины сохраняют патриархальные 
взгляды. Наконец, в  Ростовской области 
и  Ставропольском крае доминирует тре-
тья —  эгалитарная модель гендерного по-
рядка, предполагающая относительное ра-
венство и  партнерство в  семейно- брачных 
отношениях.
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Результаты исследования позволяют так-
же зафиксировать трансформацию некото-
рых базовых параметров гендерного поряд-
ка в семейно- брачных отношениях на Юге 
России. В частности, в северокавказских ре-
спубликах обнаруживается тенденция по-
степенного снижения роли старшего муж-
чины (отца/свекра) в  принятии решений. 
Кроме того, происходит ослабление тради-
ционных этнокультурных норм и  правил 
поведения, регулирующих взаимодействие 
между представителями разных поколений 
и полов в семейном пространстве.

Наконец, во  всех обследованных регио-
нах растёт уровень субъектности и  колле-
гиальности супругов в  вопросах финансо-
вого контроля и  распоряжения семейным 
бюджетом. Это свидетельствует о постепен-
ной трансформации традиционных моде-
лей гендерной стратификации в  семейно- 

брачной сфере под влиянием модернизаци-
онных процессов, об  усилении тенденций 
к эгалитаризации отношений в семье.

Несмотря на общую тенденцию к посте-
пенной трансформации традиционных ген-
дерных представлений и практик под вли-
янием модернизации, большинство муж-
чин по-прежнему разделяют патриархаль-
ное видение распределения ролей и  вла-
сти в семейной сфере. Они оценивают свой 
статус как лидирующий и  поддерживают 
асимметрию в выполнении домашних обя-
занностей. В  то  же время среди женского 
населения отчётливо фиксируется запрос 
на  пересмотр традиционных гендерных 
контрактов в  пользу большего равенства 
и  справедливого распределения семейно- 
ролевой нагрузки. Значительная часть жен-
щин демонстрирует ориентацию на  ре-
ализацию эгалитарной модели отноше-

Рис. 5. Ответ на вопрос «Соблюдаются ли в Вашей семье 
следующие нормы поведения?» в 2010 и 2023 гг., %

Fig. 5. The answer to the question «Are the following standards of 
conduct observed in your family?» in 2010 and 2023, %

Источник: составлено автором на основе проведённого социологического исследования.
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ний, предполагающей паритет во  властно- 
распорядительных функциях и  принятии 
решений. Расширение их образовательного 
и  профессионального горизонта, актуали-
зация публичной дискуссии по  проблемам 

частной жизни будут способствовать даль-
нейшей модернизации системы гендерного 
взаимодействия в  направлении равнопра-
вия и эгалитаризма.
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Abstract. The relevance of the research topic is due to the key role of the institution of family in 
preserving the integrity and vitality of society, especially during periods of radical transformations 
of the social system. The purpose of the study is to identify the main trends in the transformation of 
the basic characteristics of the family institution (sex and age hierarchy in the family, gender division 
of household labor, reproduction of norms of gender ethnoetiquette, gender roles) as the social order 
and sociocultural values in society change. The work makes an attempt to holistically comprehend 
sociocultural risks, challenges and prospects for the further evolution of family relationships in the 
context of changing technological and axiological structures of Russian society. The study was focused 
on the contradictions between the traditional and innovative models of organizing family and marriage 
relations, determined by the influence of such factors as globalization, urbanization, virtualization of 
social interactions, transformation of the value orientations of youth and emancipation of women. 
The article highlights discussion of the scientific community about the nature of the transformation of 
the family institution in modern Russia, and two main approaches are considered: the crisis approach 
which interprets changes as degradation of the traditional family model, and the evolutionary, 
which sees them as a natural adaptive process. The author notes the possibility of synthesizing the 
approaches within the framework of a  synergetic paradigm that considers transformation of the 
family as a transitional process of an open, self-organizing system. An analysis of the characteristics 
of the transformation of gender behavior models in modern families of national regions of the South 
of Russia was carried out. Based on the comparative sociological studies of 2010 and 2023 there are 
considered the changes in gender attitudes and practices of the population in the field of family and 
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marriage relations. The author revealed preservation of the traditional patriarchal type of gender 
culture in Dagestan and Ingushetia, formation of the transitional type in Kabardino- Balkaria and 
Adygea, dominance of the relatively egalitarian model in Rostov Oblast and Stavropol Krai. There is 
recorded a gradual weakening of the influence of ethno- cultural traditions and patriarchal norms on 
the regulation of gender interaction in the family, and a growing demand for parity among women. 
The conclusion is drawn about the heterogeneous, multifactor nature of the transformation of the 
gender order in typologically different sub-regions of the South of Russia.
Keywords: gender behavior, transformation of male and female behavior patterns, South of Russia, 
family and marriage relations, gender roles, gender order.
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Карпова В. М., Ляликова С. В., Антонов А. И. Времени в обрез: факторы, влияющие на заботу о де-
тях, сквозь призму бюджетов времени // Народонаселение. —  2024. —  Т 27. —  № 4. —  С. 179-191. 
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Аннотация. В условиях современных социально- экономических изменений и трансформаций 
семейных структур важно понимать, как родители распределяют своё время между домаш-
ним хозяйством, уходом за детьми и другими видами деятельности. В основу статьи поло-
жено «Выборочное наблюдение использования суточного фонда времени населением», прове-
дённого Росстатом в 2019 году. Для определения факторов, влияющих на время, уделяемое 
домашнему труду и уходу за детьми, был проанализирован опыт почти 7 тыс. семей, име-
ющих несовершеннолетних детей. Посредством серии регрессионных моделей, построенных 
для каждого из супругов в контексте будних и выходных дней, показано, что наличие детей 
младшего возраста (до 1,5 лет) значительно увеличивает временные затраты мужчин на до-
машний труд в будние дни, главным образом за счёт ухода за детьми, а с возрастом младшего 
ребёнка эти затраты снижаются. У женщин с ростом числа детей младше 18 лет увели-
чиваются общие затраты времени на домашний труд, при этом время на уход за детьми 
снижается, а на ведение домашнего хозяйства —  возрастает. Проживание в сельской мест-
ности и отсутствие высшего образования уменьшают временные затраты на уход за деть-
ми, но не влияют на общий объем домашнего труда. Влияние занятости на время, уделяемое 
домашнему труду, схоже для супругов: оно снижается в случае занятости самого респонден-
та и увеличивается при занятости супруга. Специфической особенностью выходного дня яв-
ляется то, что наличие женской занятости уменьшает затраты на домашний труд в целом 
и  на  уход за  детьми, но  увеличивает затраты на  ведение домашнего хозяйства без учёта 
ухода за детьми, компенсируя недостаток будних дней.
Ключевые слова: исследование бюджетов времени, семья, вовлечённое родительство, де-
терминанты отцовства и материнства, уход за детьми, домашний труд.
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Современные родители задаются во-
просом о том, достаточно ли времени они 
уделяют собственным детям, культивируя 
концепт о «нехватке» или «дефиците» вре-
мени, в  том числе отведённом на  заботу 
о  собственных детях [1]. Согласно резуль-
татам исследования ВЦИОМ, именно со-
вместное времяпрепровождение родите-
лей и  детей является ключевой составля-
ющей счастливого детства (76%), которая 
противопоставляется необходимости обе-
спечить ребёнка всевозможными мате-
риальными благами (11%), причём среди 
молодёжи приверженцев данной позиции 
больше (18–24  года —  81%, 35–44  года —  
77%, 60 и более лет —  76%) 1. В ситуации глу-
бокого демографического кризиса иссле-
дователи уделяют особое внимание изуче-
нию семейно- детного образа жизни, ана-
лизируя распределение временных затрат 
родителей на  различные виды деятель-
ности, в том числе домашний труд и уход 
за  детьми, являющихся важными источ-
никами информации об  особенностях ор-
ганизации домашнего быта в семьях с раз-
ным числом детей. Информация может 
быть полезной для разработки эффектив-
ных мер семейно- демографической поли-
тики, нацеленных на  повышение рожда-
емости и  поддержание семей в  условиях 
экономических и социальных перемен.

Статья является продолжением публи-
кации на тему «Времени в  обрез: сколько 
времени россияне уделяют заботе о  соб-
ственных детях» 2. Если в вышеупомянутой 
статье авторов интересовала общая струк-
тура суточного бюджета времени и харак-
тер родительской вовлечённости в домаш-
ний труд, уход за детьми в семьях с разным 
числом детей и  различными социально- 
демографическими характеристиками ро-
дителей, то в данной статье фокус внима-
ния смещён на  изучение факторов, влия-
ющих на  объем времени, который роди-
тели посвящают домашним делам и уходу 
за детьми. Цель статьи в том, чтобы выя-

1 Детское счастье: вчера и  сегодня // ВЦИОМ, 
01.06.2023. —  URL: https://wciom.ru/analytical- reviews/
analiticheskii- obzor/detskoe- schaste-vchera-i-segodnja 
(дата обращения: 20.05.2024).
2 Народонаселение. —  2024. —  Т. 27. —  № 3. —  С. 137–152.

вить факторы, влияющие на  время, кото-
рое отцы и матери с разным числом детей 
посвящают домашнему хозяйству и  уходу 
за детьми. Результаты, полученные в ходе 
анализа бюджетов времени, предостав-
ляют необходимую информацию о транс-
формациях в  повседневной жизни инди-
видов и  их специфике [2], анализ ведётся 
в  ресурсной логике интерпретации вре-
мени [3, с. 103–104.]. Итоговые результаты 
могут быть положены в  основу рекомен-
даций по разработке новых мер семейно- 
демографической политики, в  частности 
эффективной поддержке семей с  деть-
ми через выстраивание поступательной, 
научно- обоснованной стратегии по  до-
стижению нормативных показателей сум-
марного коэффициента рождаемости 
(СКР), зафиксированных в майских указах 
2024 года 3.

Особенности родительской 
вовлечённости в домашние 

дела и заботу о детях

Многочисленные исследования под-
тверждают, что наличие детей значитель-
но увеличивает временные затраты ро-
дителей на домашние обязанности и уход 
за детьми [4; 5], в то  же время подчёрки-
вается, что увеличенная нагрузка коррели-
рует в первую очередь не с числом, а с воз-
растом детей (чем младше дети, тем боль-
шая родительская вовлечённость в  уход 
за ними требуется [6]). С середины XX века 
наметилась тенденция всё большей вов-
лечённости родителей в уход за собствен-
ными детьми [7], независимо от  профес-
сиональной занятости [8]. Относитель-
ный вклад отцов и матерей в процесс ухо-
да за  детьми выглядит более равномер-
ным в  семьях, где работают оба родите-
ля, однако, что касается времени, которое 
уделяется домашнему хозяйству и  уходу 
за детьми, то при равномерной занятости 
мужчин и женщин вовлечённость матерей 

3 Указ Президента РФ от  07.05.2024 №  309 «О  нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на пери-
од до 2030 года и на перспективу до 2036 года». —  URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/73986 (дата обра-
щения: 25.05.2024).
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оказывается более высокой [9]. Отметим, 
что в  двудоходных семьях отцы больше 
времени тратят на  самостоятельный уход 
за  детьми без помощи супруги, а  также 
расширяют спектр своей ответственности 
за  воспитание детей, активно включаясь 
в физический уход за детьми, в сравнении 
с семьями, где матери не заняты на рынке 
труда [10]. Уровень образования родителей 
также оказывает влияние на  степень вов-
лечённости родителей в  домашние дела 
и заботу о детях, в ряде стран фиксирует-
ся наличие позитивного образовательно-
го градиента в  контексте ухода за детьми 
[11]. Лица с более высоким уровнем обра-
зования, а также высокодоходные группы 
посвящают детям больше времени, осо-
бенно ярко это проявляется среди матерей 
[12]. Мировой опыт показывает, что суще-
ствует межнациональная специфика роди-
тельской вовлечённости в разных странах, 
важным фактором оказывается актуаль-
ный социокультурный контекст [5].

Отечественные исследования затрат 
времени на  ведение домашнего хозяй-
ства и  заботу о  детях также подтвержда-
ют существующий дисбаланс в  вовлечён-
ности мужей и жен, которая увеличивает-
ся при наличии детей, но может снижать-
ся в  случае более длительных отношений 
[13]. Аналогичная закономерность отме-
чена и  в  исследовании молодых семей, 
где даже в случае эгалитарных отношений 
рождение ребенка приводит к существен-
ному смещению бюджетов времени супру-
гов в  сторону «традиционной» сфокуси-
рованности женщин на  домашнем труде, 
а мужчин на внедомашней занятости [14]. 
Таким образом при анализе особенностей 
распределения суточного фонда време-
ни важно анализировать не просто общую 
структуру временных затрат индивидов, 
но также учитывать характер влияния раз-
личных социально- демографических фак-
торов, таких как занятость, доход, уровень 
образования, а  также культурные нормы, 
социальный контекст и так далее для наи-
более полного понимания актуальной си-
туации в  семейной сфере и  ценности се-
мейного образа жизни.

Методология анализа

В  основу статьи положены микродан-
ные «Выборочного наблюдения использо-
вания суточного фонда времени населе-
нием», реализованного Росстатом в  2019  г. 
(ВНИСФВ-2019). Были проанализированы 
переменные, отражающие временные за-
траты участников исследования на  веде-
ние домашнего хозяйства с  учетом ухода 
за детьми (коды переменных: 411–417, 419, 
442) и без него (раздел 3.4 —  оказание нео-
плачиваемых бытовых услуг членам домо-
хозяйства и  семьи, а  также услуг по  уходу 
за ними за исключением вышеупомянутых 
кодов переменных). Сравнение структуры 
бюджетов времени проводилось при по-
мощи стандартных статистических мето-
дов сравнения средних значений (t-тест для 
независимых и  зависимых выборок, одно-
факторный дисперсионный анализ, z-тест 
и χ2 для сравнения долевых распределений). 
Для выявления наиболее значимых факто-
ров изменения временных затрат членов 
семьи в  зависимости от  числа детей были 
использованы регрессионные модели, по-
строенные на  основе метода наименьших 
квадратов. В  качестве переменных для ре-
грессионного анализа были выбраны как 
личные характеристики респондентов (воз-
раст, уровень образования, наличие занято-
сти на  прошедшей неделе, опыт вождения 
автомобиля), так и  семьи в  целом (место 
проживания, регистрация брака, наличие 
и  число детей, среднедушевой доход). От-
дельно рассматривались бюджеты времени 
в будний и выходной день, а также прово-
дился анализ временных затрат отдельных 
членов семьи 4.

В выборочную совокупность были вклю-
чены представители 6955 домохозяйств, 
являющихся членами особого типа се-
мей, состоящих из супружеской пары, про-
живающей хотя  бы с  одним несовершен-
нолетним ребенком. Средний возраст 
мужчин- участников исследования составил 
38,4 года, женщин —  35,6 лет и почти не от-

4 Подробнее с  методологией анализа, принципами от-
бора переменных и особенностями формирования выбо-
рочной совокупности можно ознакомиться в предыдущей 
публикации.
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личался в  зависимости от  размера семьи; 
подавляющее большинство респонден-
тов состоит в  зарегистрированном браке 
(93,1%). В большинстве семей есть дети от 7 
до  14  лет (61,9%), каждый десятый опро-
шенный имеет ребенка до  1,5  лет, столь-
ко  же —  от  1,5 до  3  лет. Средний возраст 
младшего ребёнка —  6,6  лет. Большинство 
информантов проживают в городах (71,8%), 
однако с  ростом числа детей в  семье доля 
горожан существенно сокращается (с 75,5% 
в однодетных семьях до 36,5% в семьях с 4 
и более детьми). Для оценки занятости ре-
спондентов использовался параметр «на-
личие оплачиваемой работы на  прошлой 
неделе»: 92,9% у мужчин и 62,8% у женщин; 
среднедушевой доход на члена домохозяй-
ства составляет 1,83 прожиточных миниму-
ма и снижается по мере роста семьи (в че-
тырёхдетных семьях 1,52 прожиточных ми-
нимума), в  то  же время доля малоимущих 
семей с  доходом менее 1 прожиточного 
минимума возрастает с  16,6% среди семей 
с 1 ребенком до 27,0% в семьях с 4 и более 
детьми.

Факторы, влияющие на время, 
уделяемое домашнему 

хозяйству и уходу за детьми

Временные затраты женщин на  уход 
за детьми в будний день составили 2,5 часа 
по  сравнению с  0,7 часа у  мужчин, в  вы-
ходной день распределение следующее —  
2,0 часа против 1,1 часа. У  женщин затра-
ты на домашнее хозяйство без учета ухода 
за детьми существенно выше, чем у мужчин 
(в  будни: 3,4 часа против 1,0; в  выходные: 
4,6 часа против 2,2). При этом дифферен-
циация структуры домашнего труда у муж-
чин и  женщин в  относительных показате-
лях почти одинакова, но имеет характерные 
особенности в зависимости от дня недели: 
в будние дни затраты на уход за детьми со-
ставляют около 40% от общего объема вре-
мени, посвященного домашнему труду, 
а в выходные дни названная доля снижает-
ся до трети.

Для изучения факторов, влияющих 
на временные затраты супругов на домаш-

нее хозяйство и  уход за  детьми, была по-
строена серия регрессионных моделей. 
В качестве зависимых переменных рассма-
тривались затраты на домашний труд в це-
лом, а  также на  уход за  детьми и  домаш-
нее хозяйство, включающее другие домаш-
ние обязанности. Модели были построены 
индивидуально для каждого из  супругов 
в  контексте будних и  выходных дней. Ре-
зультаты регрессионного анализа показа-
ли (табл. 1), что основными факторами ро-
ста временных затрат на  домашний труд 
у  мужчин в  будние дни является наличие 
детей младшего возраста: до 1,5 лет, от 1,5 
до 3 лет или от 3 до 6 лет —  приводит к ро-
сту времени, которое муж уделяет домаш-
нему труду в целом, причем именно за счет 
увеличения времени, посвященного уходу 
за  детьми. Чем старше младший ребенок 
в  семье, тем меньше затраты мужа на  до-
машний труд. Подчеркнём, что в  первую 
очередь затраты снижаются именно на уход 
за детьми.

Для женщин влияние числа и  возраста 
детей на  временные затраты более выра-
женное и многообразное. Так, рост общего 
числа детей младше 18 лет приводит к уве-
личению временных затрат на  домашний 
труд в  целом, но  при этом затраты непо-
средственно на уход за детьми снижаются, 
а  на  ведение домашнего хозяйства —  воз-
растают. Зависимость более чётко проявля-
ется при учёте возраста детей, в частности 
наличие детей до 1,5 лет приводит к увели-
чению затрат времени на  домашний труд, 
причём именно за  счёт ухода за  детьми, 
в то время как затраты на домашнее хозяй-
ство снижаются.

Аналогичная, но  менее выраженная за-
висимость наблюдается от наличия ребёнка 
в возрасте от 1,5 до 3 лет. Наличие детей бо-
лее старших возрастов, а также рост возрас-
та младшего ребёнка приводит к  увеличе-
нию временных затрат на ведение домаш-
него хозяйства без учёта ухода за  детьми. 
Любопытно, что рост числа детей до 18 лет 
приводит к  уменьшению затрат на  уход 
за  детьми, что объясняется тем, что стар-
шие дети могут проводить время с  млад-
шими, осуществляя как минимум пассив-
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Таблица 1
Регрессионные модели временных затрат супругов на домашний труд 

(с учётом и без учёта ухода за детьми) в будние дни, в минутах
Table 1

Regression models of spouses’ time spent on household work (with 
and without childcare) on weekdays, in minutes

Факторы

Муж Жена

Весь 
домашний 

труд
Уход 

за детьми

Домашнее 
хозяйство (без 

учёта ухода 
за детьми)

Весь 
домашний 

труд
Уход 

за детьми

Домашнее 
хозяйство (без 

учёта ухода 
за детьми)

Число детей младше 18 лет -4,65
(2,69)

0,57
(1,44)

-5,21†
(2,09)

11,42**
(3,2)

-5,42†
(2,31)

16,85***
(2,5)

Наличие детей младше 
1,5 лет

32,73***
(5,98)

21,06***
(3,19)

11,66†
(4,64)

79,55***
(7,13)

127,48***
(5,15)

-47,93***
(5,57)

Наличие детей от 1,5 
до 3 лет

12,65†
(5,5)

6,06†
(2,93)

6,58
(4,26)

34,39***
(6,55)

47,13***
(4,73)

-12,74†
(5,12)

Наличие детей от 3 
до 6 лет

10,12†
(4,24)

5,65†
(2,26)

4,47
(3,28)

6,76
(5,05)

-3,27
(3,65)

10,03†
(3,95)

Наличие детей от 7 
до 14 лет

3,23
(4,12)

0,3
(2,2)

2,93
(3,19)

12,96*
(4,93)

3,93
(3,56)

9,03†
(3,85)

Наличие детей от 15 
до 17 лет

6,1
(4,91)

1,46
(2,62)

4,64
(3,8)

7,65
(5,89)

2,85
(4,25)

4,8
(4,6)

Наличие детей старше 
18 лет

-1,38
(6,68)

-0,31
(3,56)

-1,07
(5,18)

-12,67
(8,03)

-16,14*
(5,79)

3,47
(6,27)

Возраст младшего ребёнка -3,41***
(0,53)

-3,46***
(0,29)

0,05
(0,41)

-8,84***
(0,65)

-11,81***
(0,47)

2,97***
(0,51)

Проживание в сельской 
местности

-4,6
(2,86)

-6,52***
(1,52)

1,91
(2,21)

3,58
(3,4)

-9,31**
(2,45)

12,89***
(2,65)

Возраст -0,29
(0,21)

-0,4**
(0,11)

0,11
(0,16)

0,59†
(0,29)

0,09
(0,21)

0,5†
(0,23)

Незарегистрированный 
брак

-0,47
(4,87)

1,58
(2,6)

-2,06
(3,78)

-18,99*
(5,8)

-7,62
(4,19)

-11,36†
(4,53)

Среднее образование 
мужа

-0,36
(2,81)

-4,98**
(1,5)

4,63†
(2,18)

-3,22
(3,35)

0,17
(2,42)

-3,4
(2,62)

Среднее образование 
жены

1,26
(2,76)

-0,74
(1,47)

2
(2,14)

-1,5
(3,29)

-6,77*
(2,38)

5,26†
(2,57)

Доход (число ПМ) 4,35*
(1,48)

2,17*
(0,79)

2,18
(1,15)

-3,32
(1,77)

1,45
(1,28)

-4,77**
(1,38)

Наличие на прошлой неде-
ле оплачиваемой работы 
или доходного занятия 
у мужа

-178,22***
(4,95)

-51,1***
(2,64)

-127,12***
(3,83)

34,18***
(5,84)

27,95***
(4,21)

6,23
(4,56)

Наличие на прошлой неде-
ле оплачиваемой работы 
или доходного занятия 
у жены

29,57***
(3,15)

10,25***
(1,68)

19,32***
(2,44)

-297,59***
(3,75)

-109,68***
(2,7)

-187,91***
(2,93)

Вождение автомобиля —  
муж

9,42**
(2,86)

1,19
(1,53)

8,23**
(2,22)

16,24***
(3,41)

8,1**
(2,46)

8,14*
(2,66)

Вождение автомобиля —  
жена

4,63
(3,08)

-1,08
(1,64)

5,71†
(2,38)

3,86
(3,67)

4,04
(2,65)

-0,18
(2,86)

Константа 109,17***
(9,53)

71,79***
(5,08)

37,38***
(7,39)

245,9***
(11,73)

173,58***
(8,47)

72,32***
(9,16)

Примечания: p < 0,05; *p < 0,01; **p < 0,001; ***p < 0,0001. В ячейках указаны значения коэффици-
ентов регрессионных моделей, в скобках —  их стандартная ошибка.
Источник: расчёты авторов на основе микроданных ВНИСФВ-2019.
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ный присмотр, что позволяет матери уде-
лить больше времени на другие домашние 
дела. Возраст мужа, проживание в сельской 
местности и отсутствие высшего образова-
ния снижают временные затраты на  уход 
за детьми, но не влияют на домашний труд 
в  целом. Для жен с  возрастом увеличива-
ется время, затрачиваемое на  ведение до-
машнего хозяйства, а  проживание в  сель-
ской местности является фактором сниже-
ния затрат на уход за детьми при практиче-
ски симметричном росте затрат на домаш-
нее хозяйство. Также к  снижению затрат 
на  домашнее хозяйство приводят состоя-
ние в незарегистрированном браке и отсут-
ствие высшего образования. Среднее обра-
зование мужа напротив, приводит к  росту 
нагрузки домашним хозяйством при суще-
ственном снижении времени, посвящае-
мом уходу за детьми.

Влияние занятости на  время, уделяе-
мое домашнему труду в будние дни, схоже 
для обоих супругов: оно снижается в  слу-
чае занятости самого респондента и увели-
чивается, но в меньшей степени, при нали-
чии занятости у  супруга. В  случае занято-
сти мужа снижение времени, уделяемого 
детям, существенно меньше, чем времени 
на домашнее хозяйство, в то время как для 
жен характерно почти одинаковое сниже-
ние временных затрат как по уходу за деть-
ми, так и  по  остальным занятиям домаш-
ним хозяйством.

Результаты 30-й волны РМЭЗ НИУ ВШЭ 
показывают положительную корреля-
цию между родительской вовлеченностью 
в  жизнь детей (измеряемой количеством 
часов, затрачиваемых на  различные прак-
тики, связанные с  детьми) и  интенсивно-
стью занятости отцов и  матерей на  рынке 
труда, что противоречит ресурсному под-
ходу, предполагающему, что существу-
ет обратная связь между работой и семьёй 
[15, с.  126]. Важно отметить, что в  анализ 
не включен физический уход за детьми, ко-
торый составляет значительную часть ро-
дительской заботы. Наличие опыта вожде-
ния автомобиля на  прошедшей неделе яв-
ляется фактором, увеличивающим времен-
ные затраты мужа на домашний труд в це-

лом, причем именно за счет домашних дел, 
не  связанных с  уходом за детьми. Сравне-
ние средних затрат времени на  отдельные 
виды деятельности, непосредственно свя-
занные с  транспортным средством, пока-
зывает, что рост происходит из-за увеличе-
ния объёма поездок за покупками, поездок 
с  другими членами домохозяйства, а  так-
же в  связи необходимостью уделять время 
уходу за  транспортным средством. Увели-
чение времени на  поездки с  другими чле-
нами домохозяйства проявляется в  увели-
чении затрат на все виды домашнего труда 
(как связанные, так и  не  связанные с  ухо-
дом за  детьми) у  жен тех мужей, которые 
водят автомобиль.

Рост среднедушевых доходов домохозяй-
ства приводит к увеличению времени, уде-
ляемого мужем как домашнему труду в це-
лом, так и уходу за детьми. Однако, для жен 
такой закономерности не наблюдается, на-
оборот, с  ростом дохода снижается время, 
затрачиваемое на домашнее хозяйство. По-
добные отличия могут объясняться специ-
фикой в распределении домашних обязан-
ностей между супругами и  особенностями 
их реализации: ежедневный труд женщин 
по  поддержанию порядка в  доме может 
быть облегчен за  счет привлечения быто-
вой техники [16], в то время как труд муж-
чины в большей степени связан с ремонтом 
и усовершенствованием дома.

Зависимость объёма временных затрат 
на  домашний труд в  выходные дни в  це-
лом близка той, что была выявлена в  буд-
ние, но  обладает некоторыми отличиями, 
подчеркивающими особенности домашних 
занятий в выходные (табл. 2). Показано, что 
для обоих супругов наличие детей младше 
1,5 лет и от 1,5 до 3 лет является фактором 
увеличения затрат на домашний труд в це-
лом, в  первую очередь за  счет увеличения 
затрат на  уход за  детьми. Однако, в  отли-
чие от  будних дней наличие в  семье детей 
от 7 до 14 лет приводит к снижению време-
ни на домашний труд у обоих супругов, что 
может объясняться тем, что дети этого воз-
раста уже достаточно большие, чтобы про-
водить время с  младшими братьями и  се-
страми. Для более старших детей законо-
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Таблица 2
Регрессионные модели временных затрат супругов на домашний труд 

(с учётом и без учёта ухода за детьми) в выходные дни, в минутах
Table 2

Regression models of spouses’ time spent on household work (with 
and without childcare) on weekends, in minutes

Факторы

Муж Жена

Весь 
домашний 

труд
Уход 

за детьми

Домашнее 
хозяйство 
(без учёта 

ухода 
за детьми)

Весь 
домашний 

труд
Уход 

за детьми

Домашнее 
хозяйство 
(без учёта 

ухода 
за детьми)

Число детей младше 
18 лет

-1,34
(3,86)

3,49
(2,16)

-4,83
(3,28)

15,81***
(4,01)

2,02
(2,32)

13,79***
(3,33)

Наличие детей млад-
ше 1,5 лет

56,66***
(8,55)

36,09***
(4,79)

20,56*
(7,26)

101,03***
(8,91)

108,22***
(5,16)

-7,19
(7,4)

Наличие детей от 1,5 
до 3 лет

21,55*
(7,84)

17,8***
(4,39)

3,75
(6,66)

35,7***
(8,15)

36,82***
(4,72)

-1,12
(6,77)

Наличие детей от 3 
до 6 лет

2,62
(6,04)

1,33
(3,39)

1,28
(5,13)

-1,73
(6,28)

-6,49
(3,64)

4,76
(5,22)

Наличие детей от 7 
до 14 лет

-17,98*
(5,85)

-24,67***
(3,28)

6,69
(4,96)

-14,78†
(6,12)

-24,43***
(3,54)

9,65
(5,08)

Наличие детей от 15 
до 17 лет

-6,29
(6,97)

-9,69†
(3,91)

3,41
(5,92)

-8,36
(7,33)

-8,6†
(4,25)

0,24
(6,09)

Наличие детей стар-
ше 18 лет

-7,86
(9,59)

-1,94
(5,37)

-5,92
(8,14)

-2,37
(10,02)

-3,78
(5,81)

1,41
(8,33)

Возраст младшего 
ребёнка

-4,76***
(0,76)

-6,41***
(0,43)

1,65†
(0,64)

-8,51***
(0,8)

-11,6***
(0,46)

3,09***
(0,67)

Проживание в сель-
ской местности

-6,76
(4,06)

-13,61***
(2,28)

6,85†
(3,45)

8,82†
(4,22)

-7,77*
(2,44)

16,59***
(3,51)

Возраст 0,16
(0,3)

-0,27
(0,17)

0,44
(0,25)

1,58***
(0,37)

0,05
(0,21)

1,53***
(0,3)

Незарегистрирован-
ный брак

-8,25
(6,86)

-12,81**
(3,84)

4,56
(5,83)

5,44
(7,14)

5,54
(4,14)

-0,1
(5,94)

Среднее образова-
ние мужа

-7,22
(4,01)

-9,1***
(2,25)

1,87
(3,41)

8,03
(4,17)

3,8
(2,42)

4,24
(3,47)

Среднее образова-
ние жены

-2,51
(3,93)

-4,11
(2,2)

1,61
(3,33)

-12,52*
(4,09)

-10,14***
(2,37)

-2,38
(3,4)

Доход (число ПМ) 2,13
(2,11)

4,2**
(1,18)

-2,07
(1,79)

-14,91***
(2,2)

-0,72
(1,27)

-14,19***
(1,83)

Наличие на прошлой 
неделе оплачива-
емой работы или 
доходного занятия 
у мужа

-13,34
(7,12)

-7,92†
(3,99)

-5,42
(6,05)

19,24*
(7,34)

11,96*
(4,25)

7,27
(6,1)

Наличие на прошлой 
неделе оплачива-
емой работы или 
доходного занятия 
у жены

14,44*
(4,48)

-1,42
(2,51)

15,86***
(3,81)

-17,02**
(4,66)

-25,01***
(2,7)

7,99†
(3,87)

Вождение автомоби-
ля —  муж

15,73**
(4,07)

-6,93*
(2,28)

22,65***
(3,45)

5,18
(4,22)

0,19
(2,45)

4,98
(3,51)

Вождение автомоби-
ля —  жена

7,76
(4,36)

-4,86†
(2,44)

12,62**
(3,7)

-7,14
(4,53)

-2,84
(2,63)

-4,3
(3,77)

Константа 222,75***
(13,56)

134,81***
(7,6)

87,94***
(11,52)

386,25***
(14,6)

191,41***
(8,46)

194,84***
(12,14)

Примечания: *p<0,01; **p<0,001; ***p<0,0001. В  ячейках указаны значения коэффициентов ре-
грессионных моделей, в скобках их стандартная ошибка.
Источник: расчёты авторов на основе микроданных ВНИСФВ-2019.
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мерность не сохраняется, вероятно потому, 
что они уже предпочитают компанию сво-
их сверстников и  более автономны, чтобы 
иметь возможность отлучаться из дома в вы-
ходные дни. Рост возраста младшего ребен-
ка приводит к снижению затрат на домаш-
ний труд в  целом и  уход за детьми в  част-
ности, но для обоих супругов незначительно 
увеличивает затраты на ведение домашнего 
хозяйства без учёта ухода за детьми.

Проживание в сельской местности, состо-
яние в  незарегистрированном браке и  от-
сутствие высшего образования приводит 
к снижению времени ухода за детьми у муж-
чин. Для женщин проживание на селе сни-
жает затраты на детей и одновременно по-
вышает затраты на ведение домашнего хо-
зяйства. Наличие только среднего образо-
вания у жены также снижает затраты на до-
машний труд, причём в  большей степени 
на  уход за  детьми. С  возрастом вовлечён-
ность женщин в  домашний труд в  выход-
ные дни растёт, причём за счёт роста затрат 
на  ведение домашнего хозяйства. Наличие 
и использование автомобиля в семье любым 
из  супругов приводит к  снижению затрат 
мужа на уход за детьми при одновременном 
увеличении временных затрат на домашнее 
хозяйство без учёта ухода за детьми, что вы-
звано ростом числа поездок со всей семьёй 
в выходные дни. Влияние дохода на времен-
ные затраты супругов на  домашний труд 
аналогично тому, что наблюдалось для буд-
них дней: затраты мужа возрастают в сфере 
ухода за детьми, а затраты жены снижаются 
как в целом на домашний труд, так и в сфе-
ре домашних обязанностей, реализующих-
ся без учёта ухода за детьми. Наличие заня-
тости также повторяет закономерности буд-
них дней, но  в  существенно меньшем мас-
штабе. Особенностью выходного дня явля-
ется то, что при наличии занятости жены 
в  течение последней недели в  выходные 
снижается время, затраченное на  домаш-
ний труд в целом и уход за детьми, но затра-
ты на ведение домашнего хозяйства возрас-
тают. Видимо, в связи с тем, что в выходные 
происходит компенсация того времени, ко-
торое не было уделено обустройству и орга-
низации быта в будние дни.

Заключение

Образ родителя, активно вовлечённо-
го в  домашние дела и  уходовые практики 
за  детьми, является сегодня распростра-
ненной ролевой моделью, отвечающей со-
временным социальным нормам. В  рам-
ках исследования ФОМ 5 показано, что отцы 
несовершеннолетних детей считают, что 
недостаточно времени проводят со своими 
детьми (52%), среди матерей таковых 22%. 
Оценивая общероссийский уровень вов-
лечённости отцов в процесс воспитания де-
тей, треть мужчин и 56% женщин заявили, 
что большую часть отцов в  нашей стране 
нельзя охарактеризовать как активно вклю-
ченных в воспитательный процесс, причем 
в родительских семьях информантов ситуа-
ция оценивалась лучше (25% ответили, что 
отец не принимал активного участия в вос-
питании). Подобное идёт в  разрез с  обще-
мировой тенденцией, которая показывает, 
что фактически родительский вклад в уход 
и заботу о детях, в том числе в воспитание, 
выраженный посредством времени, кото-
рое отцы и матери проводят вместе с деть-
ми, возрастает, причем вклад мужчин ока-
зывается более существенным.

Результаты проведённого регрессион-
ного анализа показали, что наличие детей 
младшего возраста (до  1,5  лет) увеличива-
ет временные затраты родителей на домаш-
ний труд, причём и для мужчин, и для жен-
щин это увеличение связано в первую оче-
редь с  уходом за  детьми (подобное харак-
терно как для буднего, так и выходного дня). 
При росте возраста младшего ребенка у жен-
щин возрастают затраты на ведение домаш-
него хозяйства при существенном сокраще-
нии времени ухода за детьми и времени, от-
веденном на домашний труд в целом. Сдела-
но предположение о том, что старшие дети 
могут частично компенсировать время, за-
трачиваемое на уход за младшими детьми, 
что позволяет родителям уделять больше 
времени другим домашним обязанностям. 
Кроме того, наличие опыта вождения ав-
томобиля увеличивает временные затраты 

5 Роль отца в  семье // ФОМ, 26.10.2021. —  URL: https://
fom.ru/Rabota-i-dom/14634 (дата обращения: 20.05.2024).



187

Карпова В. М., Ляликова С. В., Антонов А. И.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 4. 2024

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЙСКАЯ СЕМЬЯ

мужей на домашний труд, преимуществен-
но за  счет поездок за  покупками и  ухода 
за  автомобилем. В  выходные дни, при на-
личии занятости жены, время, затраченное 
на уход за детьми, снижается, но увеличива-
ются затраты на ведение домашнего хозяй-
ства, что связано, вероятнее всего, с компен-
сацией времени, не уделенного бытовым де-
лам в будние дни. Важно учитывать разные 
социально- демографические факторы для 
полного понимания распределения време-
ни родителей на  домашний труд с  учётом 
и без учёта ухода за детьми.

Полученные данные могут быть полез-
ны для разработки более эффективных мер 
семейно- демографической политики, фо-
кусирующих внимание на особенностях об-
раза жизни семей с  детьми. Учет особен-
ностей распределения бюджетов времени 
супругов, а  также разработка мер по  ком-
пенсации дисбаланса в  этом распределе-
нии, могут стать основой для равномерно-
го вовлечения обоих родителей в воспита-
ние и  уход за  детьми. Подобные исследо-
вания также позволят определить типы се-
мей, которые наиболее остро нуждаются 

в поддержке и компенсации временных за-
трат (например, семьи с несколькими деть-
ми, с младенцами или с полной занятостью 
обоих родителей). Данные о распределении 
временных ресурсов отцов и матерей помо-
гут оценить эффективность различных мер 
нематериальной помощи семьям с детьми, 
таким как социальные няни, помощники 
по  хозяйству, сопровождающие для детей 
и др. Исследования показывают, что низкие 
показатели рождаемости могут быть связа-
ны с высоким уровнем нагрузки домашним 
трудом у  женщин, в  этом случае повыше-
ние вовлеченности отцов в  семейный быт 
и  уход за  детьми может повысить готов-
ность и намерение женщин иметь большее 
число детей [17]. Дальнейшие исследова-
ния в этой области, совмещающие не толь-
ко анализ бюджетов времени, но  и  одно-
временное изучение репродуктивных уста-
новок мужей и жён, могут послужить осно-
вой для количественной оценки взаимосвя-
зи объема временных затрат на домашний 
труд и  уход за детьми с  репродуктивными 
ориентациями населения и  вероятностью 
их фактической реализации.
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Abstract. In the context of modern socio- economic changes and transformations of family structures, 
it is important to understand, how parents divide their time between housework, childcare and other 
activities in order to provide the necessary support to families. The article is based on the «Sample 
survey of the use of daily time by the population» conducted by Rosstat in 2019. To identify the factors 
influencing the time devoted to housework and child care, the experience of approximately seven 
thousand families with minor children was analyzed. Through a series of regression models built for 
each spouse in the context of weekdays and weekends, it has been shown that having small children 
(up  to 1.5 years) significantly increases men’s time spent on household work on weekdays, mainly 
due to child care, and with the growth of the younger child, these costs decrease. For women, with 
an increase in the number of children under 18 years of age, the total time spent on household work 
increases, while the time spent on childcare decreases and the time spent on housekeeping increases. 
Living in rural areas and lack of higher education reduce the time spent on child care, but do not affect 
the total amount of household work. The effect of employment on the time devoted to housework is 
similar for spouses: it decreases if the respondent is employed and increases if the spouse is employed. 
Analysis of the time spent on selected types of activities on weekends showed similar patterns, but with 
some differences, emphasizing the specifics of home activities on weekends. The effects of income and 
employment on weekends follow the weekday trends, but on a smaller scale. A specific feature of the 
weekend is that female employment reduces the time spent on housework in general and child care, but 
increases the time spent on housekeeping without taking into account child care, thus compensating 
for the lack of weekdays.
Keywords: time budget study, family, involved parenting, determinants of fatherhood and 
motherhood, childcare, housework.
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2024 г. был объявлен в России «Годом се-
мьи», что свидетельствует об  особом вни-
мании к этому институту со стороны госу-
дарства и  общества. Это и  определило те-
матику секции, которую в рамках XIV Меж-
дународной Грушинской конференции ор-
ганизовали совместно ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
и  кафедра социологии Финансового уни-
верситета при Правительстве РФ.

С  приветственным словом к  участникам 
секции обратился чл.- корр. РАН, директор 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН В. В. Локосов. Он отме-
тил, что нередко звучащее сегодня слово-
сочетание «экзистенциальная угроза» каса-
ется не только внешних вызовов, но и вну-
тренних, одним из которых является депопу-
ляция и снижение человеческого потенциа-
ла. Судя по  публикациям, наиболее острые 
дискуссии касаются влияния так называе-
мого второго демографического перехода 
на ситуацию в России и мире, а также воз-
можностей регулирования этим переходом 
и его последствиями. Идёт полемика о том, 
какие факторы регулирования главные: 
социально- экономические или ценностно- 
мировоззренческие. Исследования ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН говорят о том, что российское 
общество ещё не дошло до состояния инди-
видуализированных и  феминизированных 
западных обществ. Во-первых, согласно на-
шей Конституции, брак —  это союз между 
мужчиной и женщиной; во-вторых, у нас ра-
стёт количество многодетных семей; в-тре-
тьих, по  данным большинства исследова-
ний, ориентация на  традиционные семей-
ные ценности была и остается доминирую-
щей, в том числе и среди молодёжи. Таким 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ ИСЭПН ФНИСЦ РАН

СЕКЦИЯ «ИНСТИТУТ СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ТРАДИЦИИ И НОВАЦИИ В БРАЧНОМ И РЕПРОДУКТИВНОМ 

ПОВЕДЕНИИ, ВНУТРИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ, 
СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ» НА XIV МЕЖДУНАРОДНОЙ 
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образом, хотя демографические процес-
сы крайне инерционные, тем не менее, они 
поддаются управлению, и  большая работа 
в этом направлении в РФ ведется.

А. П. Багирова, д. э. н., проф., зам. директо-
ра по исследованиям и разработкам Инсти-
тута экономики и  управления Уральского 
федерального университета имени Б. Н. Ель-
цина выступила с  докладом на  тему «Си-
стема родительских отпусков в России: воз-
можности и  риски трансформации». Тема 
родительских отпусков по  уходу за  ребен-
ком лежит в русле более широкой темы ро-
дительского труда. Это период, когда мать 
с головой окунается в новый для нее труд, —  
квинтэссенция этого труда. В рамках проек-
та был проведен анализ политики, реализу-
емой в  32 европейских странах (выделены 
3 кластера стран в зависимости от гибкости 
системы отпусков); массовый опрос россиян 
во всех федеральных округах и серия фокус- 
групп и  глубинных интервью. За  рубежом 
есть ряд моментов, которых нет в  России: 
возможность брать дни отпуска в  любой 
период в  течение 8  лет, (например, когда 
дети идут в школу); использовать части от-
пуска или весь отпуск одновременно дву-
мя родителями или родителем и  не  роди-
телем; выбирать между размером пособия 
и  продолжительностью отпуска. В  России 
есть возможность совмещать отпуск с заня-
тостью на  рынке труда, причём если рань-
ше можно было сохранить пособие, только 
работая неполный день, то с 2024 г. и мать, 
и отец сохраняют пособие, работая полный 
день. Анализ зарубежного опыта показал, 
что гибкость отпусков не  влияет на  рож-
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даемость и  на  женскую занятость на  рын-
ке труда, но  влияет на  гендерное неравен-
ство: чем более гибкая политика, тем выше 
равенство. В ходе опросов россиян, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребенком, ин-
тересовали: информированность о  системе 
отпусков и отношение к возможным транс-
формациям, объём нагрузки матерей, вос-
приятие периода отпуска. Оказалось, что 
родители знают не  обо всех возможностях: 
только половина знает о том, что отпуск мо-
жет взять не только отец, но и другой член 
семьи. И, напротив, каждый шестой «знает» 
о том, чего на самом деле нет: возможность 
дополнительного оплачиваемого отпуска 
в  первый год жизни ребенка для его отца. 
Информированность растёт с  уровнем об-
разования, она также выше у женщин. В Рос-
сии примерно 2% отцов берут отпуска. Вы-
яснилось, что и отцы, и матери идеальным 
считают, если отцы берут на себя треть на-
грузки: то есть сами женщины не готовы пе-
редать отцам больший объём. Выяснилось 
также, что семьи не  будут спешить поль-
зоваться возможными изменениями, пре-
жде всего, увеличением продолжительно-
сти отпуска по уходу за ребенком для мно-
годетных семей, а  также увеличением раз-
мера пособия при меньшей длительности 
отпуска. Таким образом, выявлена неготов-
ность родителей к радикальным изменени-
ям, но при этом отсутствие категоричности 
и избирательность восприятия отдельными 
социально- демографическими группами. 
Нужна мягкая трансформация, в том числе 
повышение информированности; преодо-
ление женских стереотипов, что мужчины 
хуже справляются с обязанностями в пери-
од отпуска; нормативное закрепление сло-
жившихся практик.

Доклад д. э. н., зам. по научной работе ди-
ректора ИСЭПН ФНИСЦ РАН О. А. Алексан-
дровой был озаглавлен как «Ответственные 
или инфантильные: брачно- семейные и ре-
продуктивные установки молодёжи в  ре-
алиях, созданных родительскими поколе-
ниями». Увеличение возраста вступления 
в  брак, откладывание рождения первого 
ребенка, ориентация на  малодетность по-
зволяют многим упрекать молодежь в  ин-

фантильности, эгоцентричности, фиксации 
на материальных ценностях и карьере. Од-
нако исследования горят о том, что ассоциа-
тивный ряд в отношении семьи и родитель-
ства у  родительских и  молодых поколений 
сильно не  расходится. Действительно  ли 
имеет место ценностный конфликт, или 
одно является условием реализации друго-
го? Ответы были получены в ходе массово-
го опроса студенческой молодёжи в Москве 
и  фокус- групп с  её представителями. Ре-
зультаты говорят о том, что молодёжь, дей-
ствительно, настроена на откладывание за-
ключения брака и рождения первого ребен-
ка, однако это вовсе не связано с девальва-
цией в её глазах института семьи. Рефреном 
звучит слово «ответственность», которая по-
нимается молодёжью как создание надёж-
ной материальной основы для семьи, что 
в  свою очередь связано с  карьерой, на  по-
строение которой нужно время. Родитель-
ское поколение не  вправе упрекать моло-
дёжь за то, что она трезво оценивает реалии, 
в  которых рождение детей —  фактор риска 
бедности; «квартирный вопрос» для мно-
гих трудноразрешим; расширяются зоны 
неустойчивой занятости, притом, что об-
разование и медицина всё больше коммер-
циализируются; избыточный уровень нера-
венства приводит к  завышенным стандар-
там потребления, не  соразмерным с  дохо-
дами большинства. Необходима социально- 
экономическая политика, позволяющая мо-
лодёжи обрести уверенность в  своих воз-
можностях на долгую перспективу.

Зам. директора Вологодского научно-
го центра РАН, зав. отделом исследования 
уровня и  образа жизни населения, к. э. н. 
О. Н. Калачикова выступила с  докладом 
«Трансформация института семьи в  рос-
сийском обществе: штрихи к портрету». Се-
годня сформировался более- менее внятный 
запрос, какой хочет видеть семью наше го-
сударство. Это очень важно для того, что-
бы решать «управлять или не  управлять», 
а  если управлять, то  в  каком направлении 
и  каким образом. Были рассмотрены три 
вида взаимодействия в  семье: супруже-
ство, родительство, родство. С  одной сто-
роны, почти 70% населения предпочита-
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ют легитимный брак, с  другой —  70% бра-
ков расторгаются, да и увеличение распро-
странённости сожительства, зафиксиро-
ванное, в том числе, переписью населения, 
говорит о  том, что проблема есть. Первая 
причина состоит в  утрате браком эксклю-
зивного права на  сексуальную жизнь: на-
пример, в  Вологодской области 60% сексу-
альных контактов происходит до 18-летия; 
почти 60% опрошенных мужчин и 40% жен-
щин имеют 3 и более сексуальных партне-
ров с  начала сексуальной жизни. Вторая —  
в утрате браком эксклюзивного права на ро-
дительство: среди 23% детей, которые роди-
лись в России вне официального брака, по-
ловина была зарегистрирована по совмест-
ному заявлению родителей. Выборочные 
обследования говорят о  том, что не  самая 
большая часть населения согласна с тем, что 
если в  «гражданском браке» супруга бере-
менна или рождается ребёнок, то надо ре-
гистрировать брак. Осторожное отношение 
к  регистрации брака может быть связано 
с некоторым диссонансом между представ-
лениями и  реальной жизнью. Судя по  ис-
следованиям, в головах людей всё ещё при-
сутствует представление «мужчина —  глава 
семьи, женщина —  хранительница очага», 
притом, что в жизни реализуется эгалитар-
ная модель семьи —  большая часть семей-
ных обязанностей выполняются супругами 
совместно, в том числе и в части заработка. 
Именно женщины чаще являются инициа-
торами развода: в сознании у них патриар-
хальная модель, а в реальности они, поми-
мо бытовых обязанностей, ещё и  матери-
ально обеспечивают семью. Молодёжь боль-
ше готова к  эгалитарным бракам и  в  этой 
части более устойчива в  плане разво-
дов. Ценность родительства высока у  всех, 
но  особенно молодёжь хочет видеть в  су-
пругах надёжных помощников в  воспита-
нии детей. Есть тренд и на расширение бла-
гополучной многодетности, и это поле для 
информационно- просветительской рабо-
ты: необходимо показывать, что многодет-
ные семьи нередко живут в тех же условиях, 
что и малодетные, информировать о мерах 
поддержки. Что касается установки на без-
детность, то обычно она связана с травма-

ми в  родительских и  детско- родительских 
отношениях, с  отношениями с  неродными 
братьями и  сестрами в  повторных браках. 
Здесь поможет семейная медиация. Еще 
10 лет назад обращение ребёнка к психоло-
гу воспринималось в  штыки, но  сейчас та-
кой запрос есть, значит, нужно развивать 
психолого- социальную поддержку. Что ка-
сается баланса семьи и  карьеры, то  здесь 
могут помочь подходы, связанные с  роди-
тельским трудом, а также другие изменения 
на рынке труда.

Эксперт Национальной родительской 
ассоциации, сооснователь социально- 
исследовательского проекта «Семья 3.0» 
Е. К. Журавлева представила доклад «Основ-
ные направления корпоративной семейной 
политики: о  чём рассказали эксперты про-
екта «Семья 3.0». Она сообщила о  деятель-
ности указанного проекта и  познакомила 
с  результатами проведённого в  2018  г. ис-
следования, в  рамках которого во  всех ФО 
РФ были опрошены 400 предпринимателей 
в возрасте от 30 до 45 лет. Выяснилось, что 
семья для бизнесменов —  одна из  важней-
ших жизненных ценностей,75% респонден-
тов имеют семьи и еще 17% прилагают уси-
лия к их созданию. При этом, 53% опрошен-
ных предпринимателей —  многодетные. 
Респонденты отмечали, что имеют возмож-
ность содержать несколько детей, а  также 
что в их воспитании должен принимать уча-
стие широкий круг близких родственников. 
Подавляющее число бизнесменов отметило, 
что отношения с родительскими поколени-
ями очень важны, и детей необходимо вос-
питывать на  основе преемственности как 
будущих наследников состояния и бизнеса. 
В  заключение был приведён ряд примеров 
того, как компании поддерживают семьи, 
в частности, работающих женщин.

Совместное выступление В. М. Карповой, 
к.соц.н., ст. преподавателя кафедры социоло-
гического факультета МГУ имени М. В. Ломо-
носова и С. В. Ляликовой, н. с. ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН, было посвящено нагрузке детьми в рас-
пределении суточного фонда времени. Ана-
лиз 7 тыс. нуклеарных семей с детьми, из ко-
торых хотя бы один —  несовершеннолетний, 
показал, что характер занятости родителей 
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в семьях с разным числом детей существен-
но отличается. Например, в среднем по вы-
борке занятость матерей составляет поряд-
ка 66%, но сокращается до 26% в семьях с че-
тырьмя и  более детьми. Изменяется и  уро-
вень материального благосостояния: если 
в среднем по выборке это 1,8 прожиточных 
минимума, то  в  семьях с  четырьмя и  более 
детьми —  1,5. Особенности занятости жен-
щин связаны не столько с наличием опреде-
лённого количества детей, сколько с их воз-
растом. У женщин с ростом числа детей вне-
семейная реализация сокращается, а домаш-
ний труд растёт. Хотя у многодетных семей 
наблюдается снижение вовлечённости мате-
рей в домашний труд, его общий объем равен 
полной ставке без выходных. В  целом вов-
лечённость родителей растёт у мужчин в 1,5 
раза от однодетных до 1,6–1,7 среди четве-
родетных, у женщины эта разница достига-
ет 2 раз. Также имеется скачкооб азный пе-
реход от однодетности к двудетности. Клю-
чевые принципы ухода за детьми у мужчин 
и женщин различаются. Например, у мужчин 
в будние и выходные дни ключевые виды де-
ятельности —  неизменны: игры являют-
ся ведущим видом деятельности; у женщин 
на  это уходит лишь 14% бюджета времени. 
С  увеличением семьи существенно увели-
чивается физический уход (как у  мужчин, 
так и у женщин) —  в ущерб играм и спорту. 
Но  это может компенсироваться привлече-
нием к  уходу за  младшими старших детей 
(речь об  играх и  спорте, но  более старшие 
дети вовлекаются ещё и в образование). Сре-
ди сыновей вовлечены в уход 29%, среди до-
черей —  37%. В целом же, семья сама должна 
решать, какое распределение бюджета вре-
мени для нее гармонично.

О. А. Лабейко, к. э. н., декан факульте-
та экономики и  права Барановичского го-
сударственного университета (Республи-
ки Беларусь) посвятила своё выступление 
трансформации семейной и  социальной 
политики через реабилитационные прак-
тики. Почти 6% населения Беларуси име-
ет ту  или иную группу инвалидности. Для 
людей с  инвалидностью семья играет ис-
ключительно важную роль, поскольку пре-
доставляет им дополнительные возмож-

ности по  сохранению и  развитию способ-
ностей к  максимально возможной полно-
ценной жизнедеятельности. Помощь здесь 
могут оказать реабилитационные практи-
ки, позволяющие восстановить либо заме-
стить утраченные функциональные способ-
ности. Национальная система реабилита-
ции в Республике Беларусь имеет три клю-
чевых подсистемы: медицинскую, профес-
сиональную и трудовую. Докладчик расска-
зала о  попытке имплементации техноло-
гий каждого из направлений реабилитации 
в государственные программы, касающиеся 
семейной политики, что должно и укрепить 
институт семьи, и  помочь повысить каче-
ство жизни людей с инвалидностью.

Совместный доклад Г. И. Осадчей, д.
соц.н., проф., руководителя отдела исследо-
вания социально- демографических процес-
сов в ЕАЭС ИДИ ФНИСЦ РАН, и Т. Н. Юдиной, 
д.соц.н., проф., гл. н. с. того  же отдела, был 
озаглавлен как «Семейные ценности мо-
сквичей и бишкекцев: компаративный ана-
лиз». Массовый опрос жителей столиц Рос-
сии и  Кыргызстана показал, что, несмотря 
на 30 лет перемен, предпочтение ценностей 
сохранилось: семья, дети, уверенность в за-
втрашнем мире, работа, мир, безопасность, 
карьера, желание быть богатым и ни в чём 
себе не отказывать. Жители Бишкека чаще 
ставят цель создания семьи —  8 из 10, сре-
ди москвичей —  7 из  10; на  молодёжную 
семью ориентированы 6 из  10 москвичей 
и 4 из 10 бишкекцев. А вот на многодетную 
по российским меркам семью ориентирует-
ся в 7 раз больше бишкекцев. Жители Биш-
кека чаще придерживаются патриархаль-
ной формы внутрисемейных отношений, 
москвичи ориентированы на более симме-
тричную модель мужского и  женского по-
ведения; матриархальный тип семьи опро-
шенные жители двух столиц не поддержи-
вают. На  репродуктивные установки влия-
ют такие ценности как взаимные любовь 
и уважение. Что касается отношения к меж-
национальным бракам, то и там, и там для 7 
из 10 опрошенных национальность не име-
ет значения, важны человеческие качества. 
Но если 7 из 10 бишкекцев готовы вступить 
в межнациональный брак, то среди москви-
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чей таких лишь половина. Исследование го-
ворит о  важности сохранения в  ЕАЭС кол-
лективных идентичностей, прежде всего, 
касающихся семьи и детей.

Выступление д.соц.н., проф. Финансо-
вого университета при Правительстве РФ 
Т. Н. Каменевой было посвящено идеологе-
ме семьи, возможности управлять семейно- 
брачными отношениями. Политика долж-
на отвечать на вызовы времени, учитывать 
надежды и представления молодежи о нор-
мальной жизни, при этом именно масс-ме-
диа играют ключевую роль в  формирова-
нии просемейной идеологии. Опрос, про-
вёденный в 2022 г. среди молодёжи Москвы 
и  Московской области, показал, что среди 
респондентов фактически сосуществует се-
мья нуклеарная и семья межпоколенческая. 
Так, на вопрос, что для вас семья, большин-
ство несемейных респондентов отвечали: 
«я  и мои родители»; среди семейных —  «я, 
супруг и  наши родители» (треть состояв-
ших в первом браке и половина состоявших 
в повторном браке); «я, супруг и наши дети» 
отвечали треть состоявших в  первом браке 
и 36% в повторном браке. Пятая часть опро-
шенной молодёжи не  хотели  бы жить так, 
как их родители. В то же время, для тех, кто 
никогда не  состоял в  браке или сейчас жи-
вут в «гражданском браке», родительская се-
мья —  образец для подражания; те  же, кто 
прожил 2–3  года в  браке, не  апеллируют 
к  родительскому образцу. Таким образом, 
в молодёжной семье в равной степени фор-
мируются образы нуклеарной и модифици-
рованной расширенной семьи, основой ко-
торой должен стать зарегистрированный 
брак. Большей части мужчин хотелось  бы 
добиться семейного благополучия, продол-
жения в детях, на третьем месте —  матери-
альное благополучие, на  четвертом —  здо-
ровье и  долголетие, для 19% —  карьерный 
рост. Для большинства респондентов семья, 
прежде всего, союз любящих людей и,  за-
тем, продолжение в детях. Молодежь счита-
ет, что семья может помешать карьере, по-
этому стоит повременить. Но  они не  гото-
вы уезжать на  заработки далеко (мужчины 
чаще готовы уезжать). Семейные праздники 
играют важную роль, и чем старше респон-

денты и дольше стаж совместной жизни, тем 
больше. Таким образом, по многим позици-
ям реальная семья и образ семьи, трансли-
руемый масс-медиа, совпадают: и там, и там 
важен официальный брак, наличие двух де-
тей, возраст вступления в брак —  25 лет.

И. В. Лашук, к.соц.н., доцент, руководитель 
Центра социально- гуманитарных исследо-
ваний Белорусского государственного эко-
номического университета представила до-
клад на тему «Семейные ценности в системе 
аксиологических приоритетов белорусов», 
основанный на  результатах проведённого 
в  2023  г. исследования, репрезентативного 
для взрослого населения страны. Ключевой 
исследовательский вопрос: что или кто по-
могает людям справляться с  жизненными 
проблемами. Факторный анализ и  по  базо-
вым, и по инструментальным ценностям дал 
хорошую объясняющую дисперсию: в  пер-
вом случае фактор ценности семьи находит-
ся на третьем месте, во втором —  на пятом. 
То есть, хотя для белорусов важны традици-
онные семейные ценности, тем не менее, ка-
рьерные, профессиональные ценности се-
годня оказываются несколько важнее.

Доклад И. Б. Назаровой, д. э. н., зав. лабо-
раторией ИСЭПН ФНИСЦ РАН, был озаглав-
лен как «Представители старшего поколе-
ния в  семье и  вне семьи». Он основывался 
на  комплексном исследовании РОССТАТа 
качества жизни населения и в нём ставилась 
задача проследить, как меняются отноше-
ния родителей в разных возрастах со своими 
детьми. Живут со своими взрослыми детьми 
в  одном населённом пункте около полови-
ны родителей, но в любом случае большин-
ство поддерживает отношения с детьми. Чем 
старше родители, тем чаще они нуждаются 
в помощи детей, и тем чаще дети её им ока-
зывают. Треть родителей получает денеж-
ную помощь, треть не получает, и почти 40% 
в ней не нуждаются. Но чем старше родите-
ли, тем чаще они нуждаются в денежной по-
мощи: в 70 лет и старше —  72–90%. Помощь 
в  виде покупки продуктов, вещей оказыва-
ет треть детей, но нуждаются в этом 60% ро-
дителей, а в возрасте 70 лет и старше —  80%. 
Помощь по хозяйству получает почти поло-
вина родителей, в целом же в ней нуждается 
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больше половины, а в возрасте 70 лет и стар-
ше —  80%. Уход во время болезни получают 
более половины родителей; не  нуждается 
в таком уходе только четвертая часть; и чем 
старше родители, тем больше они нужда-
ются именно в этом виде помощи. В целом 
70% родителей получают помощь в том или 
ином виде; десятая часть получает только 
один вид помощи, 14% —  более четырех ви-
дов. 70% родителей, не получающих никакой 
помощи от  своих отдельно живущих детей, 
объясняют это тем, что у тех отсутствуют ма-
териальные возможности; четвертая часть —  
нехваткой у детей времени. В последнем слу-
чае речь, прежде всего, о детях, которым са-
мим по 60 лет и которые несут большую на-
грузку, потому что вынуждены работать, уха-
живать за  престарелыми родителями, вос-
питывать детей и  внуков. В  наиболее слож-
ной ситуации находятся родители в возрас-
те ближе к  80  годам и  старше: у  них очень 
ограниченный круг общения, они реже поль-
зуются интернетом, выходят на улицу, обща-
ются со  сверстниками. Только треть из  них 
могут постоянно общаться со своими детьми 
и получать помощь. Но даже пожилые роди-
тели, в том числе 80-летние, оказывают по-
сильную помощь детям в воспитании внуков 
и даже в материальной поддержке.

А. Г. Тюриков, д.соц.н., проф., зав. кафе-
дрой социологии Финансового универси-
тета при Правительстве РФ, в докладе оста-
новился на отношениях родителей и детей 
в  сфере управления личными финансами. 
Сегодня привычные модели, когда роди-
тельские поколения всему учат детей, уже 
не  работают. Например, дети иногда учат 
родителей даже с  высшим образовани-
ем, как пользоваться мобильным телефо-
ном. Это же касается и управления личны-
ми финансами. Как показывают исследова-
ния, молодёжь лучше умеет дистанционно 
управлять деньгами, покупками; информи-
рованность и готовность пользоваться ока-
зывается равной с более старшими поколе-
ниями только в  отношении цифровых фи-
нансовых активов и  цифрового руб ля. Это 
позволило выдвинуть гипотезу, которая бу-
дет проверена в ходе реализуемого в 2024 г. 
исследования, что сегодня городская обра-

зованная молодежь —  лидер формирова-
ния финансовой культуры в семье.

В  заключении работы секции с  докла-
дом «Священный союз. Религия и семейные 
ценности в современном российском обще-
стве» выступила м. н. с. ИСЭПН ФНИСЦ РАН 
Т. А. Игнатова. Согласно ВЦИОМ, около 1/3 
населения относят семью к традиционным 
российским ценностям, и  более 77% под-
чёркивают важность их сохранения. В то же 
время, 42% молодёжи не видят в этом необ-
ходимости, что, по-видимому, связано 
с тем, что она больше нацелена на учёбу, ка-
рьеру, и  потому семья и дети пока не  вхо-
дят в  её планы. Что касается ценности ре-
лигии, то хотя лишь 8% россиян считают её 
ценность основополагающей, тем не  ме-
нее, 40% указывают на  важность религии 
в  их жизни (правда, здесь также меньшая 
доля приходится на  молодёжь), а  по  дан-
ным World Values Survey уже 49% всех рос-
сиян называют важной ценность религии 
(55% женщин и 40% мужчин). Есть ряд пози-
тивных тенденций: так, хотя за 6 лет на 8% 
выросла доля тех, кто считает, что женщина 
может сделать аборт в любых случаях, одно-
временно втрое увеличилась доля тех, кто 
не приемлет совершение аборта ни при ка-
ких обстоятельствах. При этом абсолютное 
большинство считает, что принятие реше-
ния об аборте —  зона ответственности жен-
щины (только 3% считают, что мужчина мо-
жет в этом вопросе что-то решать).

По  общему мнению участников секции, 
её работа получилась информационно на-
сыщенной и  актуальной, свидетельством 
чему стало много вопросов, поступивших 
от  присутствующих по  окончании пред-
ставления докладов.

Материал подготовили:
Александрова О. А.,

д. э. н., зам. директора по научной работе,
ИСЭПН ФНИСЦ РАН, проф. Финансового

университета при Правительстве РФ, 
научный сотрудник НИИОЗММ ДЗМ;

Ярашева А. В.,
д. э. н., проф., зав. лабораторией

ИСЭПН ФНИСЦ РАН.
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Институт социально- экономических про-
блем народонаселения имени Н. М. Римашев-
ской (ИСЭПН) ФНИСЦ РАН регулярно прово-
дит три научные и научно- практические кон-
ференции, в которых принимают участие за-
рубежные исследователи. Материалы конфе-
ренций (тезисы и статьи участников) публи-
куются в специальных сборниках.

С 2014 г. ежегодно проводится Междуна-
родная научно- практическая конференция 
«Доходы, расходы и  сбережения населения 
России: тенденции и перспективы». На кон-
ференции рассматривается широкий круг 
вопросов, связанных с  экономическим по-
ведением населения, динамикой доходов 
и  расходов жителей России, кредитовани-
ем, инвестиционным поведением, финан-
совой грамотностью, структурой потребле-
ния, пенсионной системой страны, пробле-
мами занятости населения и  связанными 
с  ними динамикой заработных плат и  вы-
плат безработным.

В  2014  г. среди зарубежных исследова-
телей в  конференции приняла участие до-
цент Кыргызского- Российского Славян-
ского университета (Бишкек, Кыргызстан), 
к. э. н. Х. А.  Фынчина с  докладом «Состоя-
ние и  развитие финансов индивидуально-
го предпринимательства в Кыргызской Ре-
спублике». В 2017 г. соорганизаторами кон-
ференции были Комиссия по  экономиче-
ской интеграции Общественной палаты 
Союзного государства России и  Белорус-
сии, Международный университет «МИТ-
СО» (Минск, Беларусь). Выступили сотруд-
ники «МИТСО»: зав. кафедрой инноваци-
онной экономики и  менеджмента, доцент 
З. Н. Козловская с докладом «Доходы насе-
ления Республики Беларусь как фактор раз-
вития экономики» и  старший преподава-
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ЗА ПЕРИОД 2014–2024 ГОДОВ

тель Ю. В. Иванова с  докладом «Стратегия 
повышения финансовой грамотности насе-
ления Республики Беларусь». На  IV-й кон-
ференции (2018) выступили представители 
Беларуси А. М. Бирюков, сопредседатель Об-
щественной палаты Союзного государства 
России и  Белоруссии, вице-председатель 
Минского Столичного союза предприни-
мателей и  работодателей на тему «Есть  ли 
у  Беларуси будущее в  новом цифровом 
мире?» и В. Р. Шухатович, к.соц.н., зав. цен-
тром социологии культуры и  социальной 
сферы Института социологии Националь-
ной академии наук (НАН) Беларуси с докла-
дом «Использование электронных услуг как 
показатель финансовой грамотности насе-
ления». У. А. Хаджиев (н. с. Института эконо-
мики и демографии АН Республики Таджи-
кистан) в  своём докладе проанализировал 
влияние денежных переводов трудовых ми-
грантов на  социально- экономическое раз-
витие Республики Таджикистан.

В 2019 г. на конференции выступили ис-
следователи из Беларуси (ст. преподаватель 
кафедры теоретической и прикладной эко-
номики Барановичского государственного 
университета, к. э. н. О. А. Лабейко (Барано-
вичи, Беларусь) представил доклад «Обо-
снование индикаторов оценки трудового 
потенциала населения с  инвалидностью»); 
Японии (Н. Хакумура из  Государственно-
го университета Гифу (Япония) —  «Вы-
бор студентов между «открытой» и  «скры-
той» инвалидностью в  Японии: как спра-
виться с  заблуждениями при поиске рабо-
ты»); таджикские учёные из  Российского- 
Таджикского (Славянского) университета 
(Душанбе, Таджикистан): к. э. н. Ф. М. Васи-
ев, и д. э. н. Х. Б. Рахматзода в  своём докла-
де проанализировали зарубежный опыт ре-
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гулирования занятости населения; к. э. н., 
доцент И. Р. Раджабова и  к. э. н., доцент 
А. Х. Миразизов представили доклад «По-
вышение финансовой грамотности населе-
ния как фактор социально- экономического 
развития»; д. э. н. М. К  Файзуллоев и  к. э. н. 
Ф. М. Васиев в  своём докладе рассмотрели 
развитие самозанятости как приоритетное 
направление обеспечения занятости насе-
ления Таджикистана.

В  2020  г на  VI-й конференции япон-
ские исследователи Н. Хакумура (Государ-
ственный университет Гифу) и К. Киношита 
(Женский университет Святого Сердца) по-
святили своё выступление сотрудничеству 
семьи и  общества по  вопросам воспита-
ния детей в Японии. В 2021 г. доклад к. э. н., 
доцента О. А. Лабейко (Барановичи, Бела-
русь) был посвящён формализации инсти-
тута социальной реабилитации населения 
с инвалидностью. Л. Сухоцка, к.псих.н. док-
тор Университета Яна Кохановского (Кельц, 
Польша) вместе с  сотрудниками ИСЭПН 
ФНИСЦ РАН д. э. н. Е. И. Медведевой и  к.
техн.н С. В. Крошилиным представила до-
клад «Современное «счастье» и ориентиры 
удовлетворённости индивида». Магистран-
ты Барановичского университета (Барано-
вичи, Беларусь) В. И. Татаринович и Е. Д Но-
вик сделали сообщение на тему «Инвести-
ции в  интеллектуальный капитал —  фак-
тор повышения благосостояния населения 
Российской Федерации». Н. Хакумура (Гифу, 
Япония) осветил проблемы гендерных ро-
лей в семье и стиля работы во время панде-
мии COVID-19 в Японии.

В  2022  г. в  работе VIII-й конференции 
приняли участие пять научных сотрудни-
ков Института экономики имени М. Ко-
таняна Национальной Академии наук ре-
спублики Армения (Ереван, Армения): 
к. э. н. Е. А. Акопян и  к. э. н. А. Р. Макарян 
представили оценку потребительских рас-
ходов домохозяйств Армении и  инфляци-
онных ожиданий после иммиграции рос-
сиян с марта 2022 года; к. э. н. С. А. Даллакян 
подготовил доклад «Направления и  фор-
мы государственной финансовой поддерж-
ки малого и  среднего предприниматель-
ства в Республике Армения»; к. э. н. А. Р. Ма-

карян проанализировал финансовое по-
ведение домохозяйств в  Армении; м. н. с. 
А. Р. Налбандян рассмотрел влияние пре-
вращения ЖКХ в социальные предприятия 
на цены и качества; м. н. с. В. Погосян проа-
нализировал влияние миграционных пото-
ков на  экономику Армении. К.э.н., доцент 
О. А. Лабейко (Барановичи, Беларусь) пред-
ставила доклад «Совершенствование си-
стемы социальной реабилитации, с учётом 
положений современного законодатель-
ства Республики Беларусь».

В  IX-й Международной научно- прак-
тической конференции «Доходы, расходы 
и сбережения населения России: тенденции 
и  перспективы», состоявшейся в  2023  г., 
приняли участие исследователи из  Азер-
байджана, Армении и  Беларуси: д. э. н., 
проф. А. Г. Алирзаев и  к. э. н. Э. А. Алирза-
ев (Баку, Азербайджан) проанализировали 
региональные особенности формирования 
уровня и  качества жизни; к. э. н. С. А. Дал-
лакян и  к. э. н. А. Р. Макарян из  Институ-
та экономики имени М. Котаняна Нацио-
нальной Академии наук Республики Ар-
мения (Ереван, Армения) представили до-
клад «Кластерный подход в  туризме и  Ре-
спублики Армения». Они же сделали доклад 
«Личные денежные переводы в Армению»; 
к. э. н. О. А. Лабейко (Барановичи, Беларусь) 
осветила нерешённые вопросы комплекс-
ной реабилитации инвалидов в Республике 
Беларусь.

29  ноября ноября 2024  г. состоялась 
X  Международная научно- практическая 
конференция «Доходы, расходы и сбереже-
ния населения России: тенденции и  пер-
спективы». На  этой конференции высту-
пили представители Китая, Беларуси, Ар-
мении и  Новой Зеландии. Руководитель 
международного отдела группы по привле-
чению инвестиций в  новый район Харби-
на Ц. Ли (Харбин, Китай) выступил с докла-
дом «Эффективное использование поли-
тики зон свободной торговли: предложе-
ния по решению трудностей в расчётах экс-
портных поставок из  России», а  его заме-
ститель Е Ван посвятил своё выступление 
эволюции демографической политики Ки-
тая в  области рождаемости. Традиционно 
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участие в  конференции приняли учёные 
из  Беларуси: к. э. н., доцент Барановичско-
го государственного университета О. А. Ла-
бейко сделала доклад на тему «Структури-
рование ущерба от  инвалидизации насе-
ления в  контексте устойчивого развития», 
а магистрант того же университета О. А. Бе-
лов обратился к вопросу оценки социально- 
экономического благополучия населения 
Беларуси. Армению представляли научные 
сотрудники Института экономики имени 
М. Котаняна Национальной Академии наук 
Республики Армения (Ереван, Армения): 
м. н. с. А. Р. Налбандян рассмотрел роль цены 
проезда в общественном транспорте и так-
си в  МРОТ; к. э. н., н. с. Л. М. Бегларян и  н. с. 
А. А. Арутюнян представили анализ процес-
са урбанизации в  Армении; н. с. Э. С. Шам-
халова и  к. э. н., н. с. Л. М. Бегларян освети-
ли взаимосвязь миграции и  рынка труда 
в Армении; к. э. н., н. с. С. А. Даллакян и с. н. с. 
А. Р. Макарян рассмотрели доходы домо-
хозяйств в  Армении; н. с. Э. С. Шамхалова 
и н. с. А. А. Арутюнян сделали доклад на тему 
«Статистический анализ взаимосвязи меж-
ду кредитами и их процентными ставками 
в Армении». Новую Зеландию представила 
к. э. н. Н. В. Аликперова (некоммерческая ор-
ганизация «Family life Foundation Aotearoa», 
Окленд) с  докладом «Материальная под-
держка семей с детьми.

С 2018 г. Институт проводит научные кон-
ференции «Римашевские чтения. Сбереже-
ние населения России: здоровье, занятость, 
уровень и  качество жизни», посвящённые 
памяти создателя и  многолетнего руково-
дителя ИСЭПН РАН. Материалы участников 
охватывают следующие направления иссле-
дований: демографическое развитие совре-
менной России —  рождаемость, смертность, 
расселение и миграция населения; человече-
ский потенциал России (образование, физи-
ческое, психическое и социальное здоровье 
населения); уровень жизни населения (заня-
тость, зарплаты, пенсии, социальные транс-
ферты); качество жизни населения, включая 
экологическую и  продовольственную без-
опасность, жилищную обеспеченность, до-
ступность социальных услуг, возможности 
профессиональной самореализации.

Во  II-х Римашевских чтениях, прошед-
ших в  2019  г., приняли участие сотрудни-
ки Института социологии НАН Беларуси к.
соц.н., доцент, зав. отделом социологии со-
циальной сферы В. Р. Шухатович с  докла-
дом «Профессиональное призвание: чело-
веческий потенциал Беларуси и  России» 
и  Д. М. Гриб с  докладом «Компетентност-
ный подход как фактор развития непре-
рывного образования и «обучающегося об-
щества». Н. Хакумура из японского Государ-
ственного университета Гифу осветил тен-
денции и проблемы волонтёрской деятель-
ности в Японии. В 2020 г. в чтениях приня-
ли участие белорусские учёные из Институ-
та социологии НАН Беларуси (Минск, Бела-
русь): м. н.с Д. М. Гриб выступил с докладом 
«Самообразование как фактор профессио-
нального развития», м. н. с. Ф. С. Болдырев 
рассказал о реализации целевых показате-
лей государственной программы «Здоровье 
народа и  демографическая безопасность 
государства Беларусь»; к.соц.н., доцент 
В. Р. Шухатович проанализировала социаль-
ные стандарты как инструменты социаль-
ной политики государства; к. э. н. Н. И. Яков-
лева выступила на  тему «Отношение бе-
лорусов к  системе страхования: результа-
ты исследования». Ш. Х. Джумбаева к. э. н. 
из Национального университета Узбекиста-
на имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбеки-
стан) представила доклад «Анализ рождае-
мости и смертности в республике Каракал-
пакстан». Н. Хакумура доцент из  Государ-
ственного университета Гифу (Япония) рас-
смотрел проблемы создания инклюзивного 
общества в Японии.

В 2021 г. в чтениях приняли участие д. э. н., 
проф. А. Г. Алирзаев и  к. э. н. Э. А. Aлирза-
ев из  Азербайджанского государственного 
экономического университета (Баку, Азер-
байджан) с докладом «Социально ориенти-
рованная экономика Республики Азербайд-
жан». Н. Хакумура (Государственный уни-
верситет Гифу (Япония)) осветил проблемы 
региональной политики гендерного равен-
ства в Японии. Н. И. Яковлева и А. С. Болды-
рев (Института социологии НАН Беларуси) 
проанализировали процессы технологиза-
ции в  сфере страховой защиты и  влияние 
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возрастной структуры населения на смерт-
ность от COVID-19.

В  2022  г. чтения были приурочены 
к 90-летию со дня рождения Н. М. Римашев-
ской. В  них приняли участие д. э. н., проф. 
А. Г. Алирзаев и к. э. н. Э. А. Aлирзаев из Азер-
байджанского государственного экономи-
ческого университета (Баку, Азербайджан), 
давшие оценку развития социального по-
тенциала и  уровня жизни региональной 
экономики. А. Г. Боброва (к. э. н., Институт 
экономики НАН Беларуси) проанализиро-
вала демографические последствия аварии 
на Чернобыльской АЭС для Беларуси 35 лет 
спустя. В 2023 г. прошли VI-е Римашевские 
чтения. В них приняли участие белорусские 
учёные из  Института социологии НАН Бе-
ларуси (Минск, Беларусь): к.соц.н., доцент 
В. Р. Шухатович представила самообразова-
ние как характеристику интеллектуально-
го потенциала медицинских работников; 
м. н.с Д. М. Гриб сделал оценку самообразо-
вания как фактора развития интеллекту-
ального потенциала; н. с. Н. И. Яковлева по-
святила своё сообщение вопросу гуманиза-
ции в  сфере страховой защиты; к.филос.н. 
Л. В. Филинская, доцент Белорусского госу-
дарственного университета (Минск, Бела-
русь), проанализировала социальное само-
чувствие пожилых людей республики Бе-
ларусь. В 2024 г. состоялись VII-е Римашев-
ские чтения, проведённые при поддержке 
ООН РАН. На  них О. П. Недоспасова, д. э. н. 
из Томского государственного университе-
та (Томск, Россия) и Ю. Кэфэн, зав. кафедрой 
Педагогического университета Ниндэ (Нин-
дэ, Китай) представили доклад «Механизм 
принятия решений о  семейном бюдже-
те: макро- и  микроэкономический ракурс 
на  фоне старения населения и  цифровой 
трансформации». В  числе участников кон-
ференции были белорусские коллеги —  со-
трудники Института социологии НАН Бела-
руси (Минск, Беларусь): к.соц.н. В. Р. Шуха-
тович выступила на тему «Мотивационные 
факторы повышения человеческого потен-
циала людей с ограниченной трудоспособ-
ностью»; к.соц.н. Н. С. Рысюкевич предста-
вил спорт как фактор реабилитации для лю-
дей с ограниченными возможностями; н. с. 

Н. И. Яковлева осветила характеристики се-
мейных отношений белорусов.

В 2023 г. к двум ставшими традиционны-
ми конференциям добавилась третья: «Со-
циальная динамика населения и  человече-
ский потенциал». На  конференции рассма-
триваются проблемы демографических про-
цессов, семьи, материнства и детства, разви-
тия системы здравоохранения, сохранения 
здоровья населения и  жилищной полити-
ки. В рамках круглых столов в конференции 
участвуют молодые учёные с  результата-
ми своих исследований. Большое внимание 
уделяется вопросам развития человеческого 
потенциала в России, в том числе таким его 
составляющим, как демографический, ка-
дровый, образовательный потенциалы.

ИСЭПН ФНИСЦ РАН совместно с Отделе-
нием общественных наук (ООН) РАН про-
должил проведение конференций, иниции-
рованных МГУ имени М. В. Ломоносова, V-й 
Международной научно- практической кон-
ференцией «Социальная динамика населе-
ния и человеческий потенциал». О. Ю. Латы-
шев и П. А. Латышева (Москва, Россия) в со-
авторстве с Луизетто Мауро (Пьяченца, Ита-
лия) представили на  ней доклад «Features 
of the organization of social protection of 
motherhood, paternity and childhood in 
modern socio- economic conditions (Особен-
ности организации социальной защиты ма-
теринства, отцовства и детства в современ-
ных социально- экономических условиях)». 
Г. В. Ридевский, (НИИ труда Министерства 
труда и  социальной защиты Республики 
Беларусь) проанализировал сельскую, об-
щую и городскую депопуляцию в Беларуси. 
Ю. Д. Данилов из  Брестского государствен-
ного технического университета (Брест, 
Беларусь) представил доклад «К  вопросу 
о цифровой идентификации человека).

В  2024  г. прошла VI-я Международная 
научно- практическая конференция «Соци-
альная динамика населения и человеческий 
потенциал», проведённая при поддержке 
ООН РАН и  Вологодского научного центра 
РАН. М. Ю. Сурмач и П. Л. Корнейко из Грод-
ненского государственного медицинского 
университета (Гродно, Беларусь) сделали до-
клад «Здоровье и качество жизни населения 
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60+: гендерный дисбаланс». А. Г. Злотников 
из  Белорусского торгово- экономического 
университета потребительской кооперации 
(Минск, Беларусь) в своём докладе рассмо-
трел вопросы развития демовоспроизвод-
ственного потенциала Беларуси. Сотруд-
ники Института социологии НАН Беларуси 
(Минск, Беларусь) Д. В. Назарова, А. С. Галан-
зовский и Н. И. Яковлева проанализировали 
в своих выступлениях жилищную политику 
в  Республике Беларусь в  восприятии граж-
дан, проблему социальной напряжённости 
и анятости инвалидов. Г. В. Ридевский (НИИ 
труда Республики Беларусь, Минск) иссле-
довал нуждаемость в улучшении жилищных 
условий в Республике Беларусь. А. А. Беспа-
лая (Белорусский государственный универ-
ситет культуры и  искусств, Минск, Бела-
русь) рассмотрела человеческий потенци-
ал как ресурс социально- экономического 
развития. Ю. Г. Смирнова из  Алматинско-
го университета энергетики и связи (Алма- 
Ата, Казахстан) сделала доклад: «Роль рус-
ской прозы об учёных в формировании на-
учного менталитета студентов». Н. Хакуму-
ра из Государственного университета Гифу 
(Япония) осветил проблемы развития чело-
веческих ресурсов у людей с ограниченны-
ми возможностями в Узбекистане. Луизет-
то Мауро (Пяченца, Италия) в  соавторстве 
с  О. Ю. Латышевым и  П. А. Латышевой (Мо-
сква) представили доклад о социальной за-
щите материнства и детства.

Участие учёных из  разных стран в  кон-
ференциях, прошедших в России за послед-
нее десятилетие в  условиях прекращения 
многих международных проектов с россий-
скими учёными вследствие санкций, а так-
же из-за пандемии COVID-19 становится 
важным элементом взаимного обмена на-
учными знаниями и  продолжением меж-
дународного сотрудничества. Постоянны-
ми участниками конференций, проводи-
мых ИСЭПН ФНИСЦ РАН, являются колле-
ги из бывших республик СССР, прежде всего 
Беларуси, Азербайджана, Армении, а также 
Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана 
и Казахстана. В числе участников из дальне-
го зарубежья есть учёные из Японии, Китая, 
Польши, Италии и Новой Зеландии.

Журнал «Народонаселение», издаваемый 
ИСЭПН ФНИСЦ РАН почти 30 лет, последо-
вательно в  меру возможностей выполняет 
свою миссию: научно обосновывает пути 
сохранения и  развития главного нацио-
нального достояния России —  её населения. 
Поэтому основная часть авторов журнала —  
это российские исследователи, материалы 
которых посвящены решению демографи-
ческих и  социально- экономических про-
блем России. Но  в  журнале публикуются 
также статьи зарубежных исследователей, 
вследствие чего журнал можно считать пло-
щадкой международных научных дискус-
сий, организованной ИСЭПН ФНИСЦ РАН. 
За  период 2014–2024  гг. в  журнале было 
опубликовано 18 материалов под автор-
ством или с участием зарубежных исследо-
вателей: из Японии (3 статьи), Беларуси (2), 
Украины (2), Китая (2), Польши (2), Кыргыз-
стана (2), Узбекистана (2), Азербайджана (1), 
Швеции (1), Финляндии (1 статья).

В  2016  г. вышел специальный номер 
журнала, посвящённый демографическим 
проблемам СНГ. В  нём были опублико-
ваны статьи: Е. А. Антиповой, д.геогр.н., 
проф., зав. кафедрой экономической ге-
ографии зарубежных стран Белорусского 
государственного университета (Минск, 
Беларусь): «Демографическое развитие 
Республики Беларусь в  ХХI  веке: тенден-
ции, региональные различия, проблемы»; 
Л. Ф. Деловаровой, доцента кафедры меж-
дународных отношений и мировой эконо-
мики факультета международных отноше-
ний Казахстанского научного университе-
та имени аль- Фараби (Алматы, Казахстан): 
«Демографическое развитие Казахстана 
и  основные направления миграционной 
политики на современном этапе»; У. Ж. Эр-
гешбаева, д. э. н., проф. кафедры «Финансы 
и кредит» Ошского государственного уни-
верситета (Ош, Кыргызстан) и С. Е. Ешено-
вой, соискателя кафедры «Менеджмент» 
Ошского государственного университе-
та (Ош, Кыргызстан): «Проблемы внеш-
ней трудовой миграции населения Кыргы-
зстана»; А. Г. Злотникова, к. э. н., проф. ка-
федры сферы услуг и статистики Белорус-
ского торгово- экономического универси-
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тета потребительской кооперации (Минск, 
Беларусь): «Миграция в  демографических 
процессах Беларуси»; А. А. Кочербаевой, 
д. э. н., проф. проф. кафедры менеджмен-
та Кыргзыско- Славянского университе-
та (Бишкек, Кыргызстан): «Особенности 
демографического развития Кыргызста-
на: проблемы, их социальные последствия 
и  перспективы решения»; Л. П. Максако-
вой, д. э. н., научно- практический центр 
«Оила (Семья)» (Ташкент, Узбекистан): 
«Демографический и  миграционный по-
тенциал Узбекистана».

В  2017  г. была опубликована статья 
Х. Х. Мамадалиевой, научно- практический 
центр «Оила (Семья)» (Ташкент, Узбе-
кистан): «Брак и  семья в  Узбекистане»; 
в  2019  г. —  П. Павитра и  В. Ханну (Универ-
ситет Восточной Финляндии, Куопио, Фин-
ляндия) в соавторстве с Н. В. Ковтун (Киев-
ский национальный университет имени Та-
раса Шевченко, Киев, Украина) «Социально- 
экономическое неравенство населения 
в  области здоровья в  постсоветской Рос-
сии». В  2020  г. были опубликованы ста-
тьи М. Хультмана и  П. Пуле (Технологиче-
ский университет Чалмерса, Гётеборг, Шве-
ция) «Экологическая маскулинность: ответ 
на  социальный кризис нашего времени», 
а также материал Ш. Х. Джумабаевой из На-
ционального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека (Ташкент, Узбеки-
стан) «Демографический потенциал Респу-
блики Каракалпакстан».

В 2021 г. по результатам совместного ис-
следования сотрудников ИСЭПН ФНИСЦ 
РАН с  польскими учёными были опубли-
кованы статьи с участием Л. Сухоцкой (Ин-
ститут биологической обратной связи и но-
опсихосоматики в  Люблин), Е. Ярошек (Го-
сударственная высшая профессиональтная 
школа в  Турнуве), А. Щепаник (Институт 
биологической обратной связи и  ноопси-
хосоматики в Люблине) и М. Пасек (Универ-
ситета Яна Кохановского (Кельц) «Качество 
и смысл жизни онкобольных людей в пери-
од ремиссии: социально- психологические 
аспекты» и  «Возможности междисципли-
нарного исследования основ экономиче-
ского поведения».

В  2022  г. к.техн.н., доцент, зав. отделом 
Ф. Ф. Юсифов и  инженер- исследователь 
Н. Е. Ахундова из Института информацион-
ных технологий Национальной академии 
наук Азербайджана (Баку, Азербайджан), 
опубликовали статью «Единый реестр насе-
ления как источник проведения социально- 
демографического анализа», материалы ко-
торой актуальны для российских исследо-
вателей вследствие того, что аналогичный 
реестр предполагается внедрить и в России 
в ближайшие годы.

Ряд статей опубликовал в  журнале «На-
родонаселение» доцент Университета Гифу 
(Япония) Н. Хакумура: «Поддержка в  Япо-
нии детей, нуждающихся в  особом меди-
цинском обслуживании» (2022  г.), «Отно-
шения в японских семейных парах, воспи-
тывающих «особенных» детей, и связанные 
с  ними риски» (2023  г.), «Взгляд на  инва-
лидность как демографическую проблему 
по результатам исследования в Китае, Юж-
ной Корее и Японии» (2024 г.). Статьи посвя-
щены условиям жизни семей с инвалидами 
в странах Восточной Азии, но проблема ак-
туальна и для современной России, поэто-
му знакомство с зарубежным опытом в этой 
сфере очень важно.

Магистранты и  аспиранты из  Китая 
Е.  Ван, Ш. Ван, С. Цзя, обучающиеся в  рос-
сийских вузах (МГУ имени М. В. Ломоносо-
ва, РУДН имени Патриса Лумумбы), опубли-
ковали в 2023 г. статьи о демографической 
политике в Китае, которая в настоящее вре-
мя направлена на стимулирование рождае-
мости. Некоторые меры этой политики мо-
гут быть применены и в России.

Хочется надеяться, что наши связи с за-
рубежными учёными будут продолжать-
ся в дальнейшем, несмотря на имеющиеся 
препятствия.
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