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I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: 
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

УДК 94(47).084.6
JEL classification: J11 
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-1-1

О населении Широковской волости в XIX в.  
(Шадринский уезд Пермской губернии) 1 

Л. В. Алексеева
Нижневартовский государственный университет (г. Нижневартовск, Россия).  

https://orcid.org/0000-0002-1870-4052 

Автор для корреспонденции: Л. В. Алексеева (lvalexeeva@mail.ru).

Аннотация. В центре внимания автора малоисследованная тема микроуровня 
исторической реальности — Широковской волости густонаселенного Шадринского уезда 
в XIX в. Впервые в отечественной региональной историографии рассматривается во-
прос о создании волости, численности населения в ней, рождаемости и смертности. Об-
ращение к анализу данных роста населения в масштабах Шадринского уезда и отдельной 
волости позволило выявить схожие факторы, повлиявшие на увеличение численности 
населения. Осуществленная систематизация архивного материала способствовала 
определению основных фактографических данных демографических процессов, происхо-
дивших на уровне микроистории.

Ключевые слова: население; численность; волость; село; деревня

On the Population of Shirokovskaya Volost in the 19th Century  
(Shadrinsky Uyezd of the Perm Governorate) 

L. V. Alekseeva 
Nizhnevartovsk State University (Nizhnevartovsk, Russia).  

https://orcid.org/0000-0002-1870-4052 

Corresponding author: L. V. Alekseeva (lvalexeeva@mail.ru).

Abstract. The study focuses on an underexplored topic of the level of micro-history and examines Shi-
rokovskaya volost of the densely populated Shadrinsk uyezd in the 19th century. The establishment of the 
volost, the number of its population, birth rate and mortality are considered in the national regional histo-
riography for the first time. Analysis of relevant data in Shadrinsky uyezd and its individual volost revealed 
similar factors that influenced population growth. The systematisation of archival materials facilitated the 
identification of basic factual data on demographic processes that occurred at the level of micro-history.

Keywords: population; number; volost, village; countryside

Введение

Обращение к вопросу формирования населения Шадринского уезда в XIX в. объяс-
няется недостаточной изученностью демографического развития Южного Зауралья, 
хотя исследование различных аспектов одного из густонаселенных уездов Пермской 
губернии не обделено вниманием региональных историков. В меньшей степени ис-
следованы демографические процессы в отдельных волостях и населенных пунктах 

1 © Алексеева Л. В. Текст. 2024.
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Шадринского уезда. Рассмотрение на микроуровне позволяет, прежде всего, детали-
зировать и конкретизировать исследуемые явления, а также не только увидеть общее 
и особенное в развитии отдельных локусов, но и экстраполировать ряд выводов, по-
лученных специалистами по исторической демографии. С другой стороны, типоло-
гические выборки позволяют переносить наблюдения микроистории на более ши-
рокой уровень. Предметом рассмотрения статьи является население Широковской 
волости Шадринского уезда Пермской губернии в XIX в. Цель статьи — на основе ис-
следовательской литературы, опубликованных источников и новых архивных данных 
представить процесс изменения численности населения, выявить факторы его роста 
как в Шадринском уезде в целом, так и в Широковской волости в отдельности.

Материалы и методы

Из исследовательской литературы наиболее востребованными стали труды, 
в которых присутствуют демографические сведения по Шадринскому уезду — работы 
Е. И. Красноперова, Г. Н. Плотниковой, В. А. Никитина, П. А. Свищева, В. В. Менщикова, 
Н. П. Шушариной, С. А. Пьянкова. При изучении микроуровня демографических про-
цессов указанные работы позволяют осуществить ряд сравнений основных демогра-
фических явлений губернии, уезда и изучаемой волости.

Основой данного исследования послужили архивные материалы (Государственный 
архив Пермского края (далее — ГАПК), Государственный архив Курганской области  
в г. Шадринске (далее — ГКУ «ГАШ»), Далматовский муниципальный архив Курганской 
области). Сведения о населении Широковской волости содержатся в документах Иоанно-
Предтеченской церкви с. Широковского, приход которой включал население волостно-
го села Широковского, деревень Тропиной и Смирновой, входивших в состав волости 
и данного прихода (с 1786 г.). С 1863 г., когда начал действовать храм в селе Тропинском, 
демографические сведения о населении этого села, а также и деревни Смирновой, на-
ходившейся в двух км от села, жителей которой отнесли к этому приходу, представле-
ны в документах Покровской церкви. Кроме архивных источников, автор обращается 
к опубликованным документам. Наиболее информативными являются статистические 
губернские сборники, содержащие сведения о Шадринском уезде по волостям и уезду 
в целом. Методологической основой работы является теория демографического перехо-
да, его первая фаза, выразившаяся в равновесии высокой смертности и высокой рожда-
емости. Ведущими в исследовании стали методы демографического анализа и синтеза. 

Дискуссия и результаты

Сложившиеся типы воспроизводства населения в России и их эволюция за дли-
тельный период по регионам, как отмечается в специальных исследованиях, ста-
вят задачу более развернутого изучения их социально-экономической обусловлен-
ности (Малявина & Смагина, 2009, с. 45). В изучении населения Шадринского уезда 
Пермской губернии нельзя обойти вниманием труды обобщающего характера, вы-
полненные на губернских материалах. Прежде всего стоит выделить диссертацию 
Г. Н. Плотниковой, исследовавшей демографические изменения крестьянского насе-
ления Пермской губернии в пореформенный период 1. Автором установлено влияние 

1 Плотникова, Г. Н. (2006). Демографические изменения крестьянского населения Пермской губернии 
во второй половине XIX в. Дисс. … канд. ист. наук. Пермь, 2006, 215. https://www.dissercat.com/content/
demograficheskie-izmeneniya-krestyanskogo-naseleniya-permskoi-gubernii-vo-vtoroi-polovine-xi

Л. В. Алексеева
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природно-географических, социально-экономических и миграционных факторов 
на демографическую ситуацию в крае (рождаемость, смертность, брачность и есте-
ственный прирост) и осуществлен анализ изменений численности крестьянского на-
селения. 

В состав Пермской губернии, образованной в 1797 г. вошло 12 уездов, в числе ко-
торых был и Шадринский. На рубеже XVIII–XIX вв. население губернии насчитыва-
ло 940,2 тыс. чел. 1 Крестьянское население Шадринского уезда по данным на 1784 г. 
составляло 28 926 (муж.), 29 139 (жен.); прочие сословия — 1205 человек, всего 59 270 
чел. В 1800 г. статистики учли в уезде 35 975 мужчин и 53 688 женщин, всего, таким 
образом — 89 663 чел. За 16 лет население увеличилось почти на 30 тыс. (т.е. на 33 %). 
В середине XIX в. в уезде насчитывалось 76 сел и 303 деревни, а население составляло 
уже 181 873 чел. (Алексеева, 2019, с. 58), а в 1860 г. — 247 937 чел. (Красноперов, 1886, 
с.115). Эти данные показывают наибольший прирост населения за десятилетний вре-
менной промежуток, когда население увеличилось почти на 60 тыс. чел. Главным фак-
тором увеличения численности населения выступал механический, а не естественный 
прирост, обусловленный прибытием новых поселенцев. Благодатные почвы, обилие 
пресной воды, лесов и лугов создавали привлекательные условия для переселенцев 
Европейского севера, страдавших от малоземелья и бедствовавших в экономическом 
плане.

Сокращение миграционных потоков начало прослеживаться с 1860-х гг. и было ха-
рактерно в большей степени для последней трети XIX в., что объяснялось нехваткой 
свободной земель. Такого же мнения придерживается и В. А. Никитин, выявивший, 
что приток населения извне в конце XIX в. существенно уменьшился (Никитин, 2012, 
с. 74), но следует подчеркнуть, что не остановился. В. В. Менщиковым установлено, 
что к 1871 г. население Шадринского уезда все же росло. Оно увеличивалось ежегодно, 
пусть и менее чем на 1 % (Менщиков, 2015, с. 14). В 1884 г. население уезда составило 
244 992 чел. (Алексеева, 2019, с. 58), т. е. по сравнению с 1847 г. уменьшилось незначи-
тельно. К 1890 г. показатель роста численности населения несколько повысился (до 
1,4 %) (Менщиков, 2015, с. 14). В 1889 г. по сведениям, опубликованным земством, на-
селение Шадринского уезда составляло 306 735 чел.: русские — 273 825 (муж. — 132 272; 
жен. — 140 553), башкиры — 33 910 чел. (Осокин, 1890, с. 22). Всеобщая перепись 1897 г. 
установила, что в уезде проживало 319 286 чел. 2 С. А. Пьянков привел другие дан-
ные — 310, 7 тыс. чел. (Пьянков, 2014, с. 26). Анализ приведенных сведений свидетель-
ствует, что наибольший рост численности населения произошел в 1800–1841 гг. в два 
раза, в 1858–1860 гг. на 25 %. В последующие годы (1860–1889 гг.) население увеличи-
лось более чем на 20 %. Динамика роста численности населения оставалась положи-
тельной и в последнее десятилетие XIX в. Г. Н. Плотникова придерживается мнения, 
что миграции не оказали существенного влияния на рост численности крестьянского 
населения Пермской губернии. При этом она обращает внимание на то, что во вто-
рой половине XIX в. в губернии преобладала внутренняя миграция, которой отличал-
ся и Шадринский уезд как густонаселенный, для которого было характерно аграрное 

1 Лебеденко, Е. Ю. (2011). Мещанство Пермской губернии в конце XVIII — начале 60-хгодов XIX века. 
Автореф. дисс. … канд. ист. наук. Екатеринбург: УрО РАН. 25 с.

2 Всеобщая перепись населения 1897 года. Население империи по переписи 28 января 1897 г. по уез-
дам (1897). Санкт-Петербург : Товарищество печати С. П. Яковлева. https://archive.org/details/perepis_1897/
vyp.%201 %20 %28RAW%29/page/n13/mode/1up, с. 12.
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перенаселение 1. В. В. Менщиков склонен считать, что Шадринский уезд на рубеже 
XIX–XX вв. уже не принимал новых переселенцев, а стал «перевалочным пунктом» 
для мигрантов из европейской части России в восточные регионы страны (Менщиков, 
2015, с. 14).

Для уезда были характерны высокая рождаемость и смертность (особенно детско-
го населения). Н. П. Шушариной осуществлен анализ демографических последствий 
(в том числе и связанных с голодными годами) в Шадринском уезде за период 1891–
1895 гг., где 53,2 % умерших составила младенческая смертность (дети до 1 года). 
Детская смертность (дети до 5 лет) за 15 лет (1882–1896 гг.) составила 67,1 % от числа 
умерших (Шушарина, 2018, с. 64–65). Курганские историки установили, что несмотря 
на высокий уровень детской смертности, естественный прирост в Шадринском уезде 
превышал общероссийский показатель в 2,8 раза (Емельянов, 1995, с. 218). Как выя-
вил П. А. Свищев, возрастной состав населения уезда характеризовался следующими 
данными: дети до 15 лет составляли 33,4 % населения, люди старше 60 лет — 8,2 %. 
Ежегодный коэффициент естественного прироста составлял приблизительно 1,3 % 
(Свищев, 1994, с. 119). По национальному составу 90 % населения уезда — русские.

В Шадринском уезде в 1891 г. имелось 48 волостей 2. Одной из волостей являлась 
Широковская, расположенная в северо-западной части уезда. Сведения о Широковской 
волости в научной литературе почти не отразились. Волостные правления в Пермской 
губернии учреждены в 1797 г. как новая система управления государственными кре-
стьянами. Крестьяне Широковской волости — это бывшие монастырские крестьяне. 
Переход бывших монастырских крестьян Далматовского Успенского монастыря в ста-
тус государственных произошел в 1786 г. В 1794 г. в селе Широковском насчитыва-
лось 133 двора с населением 1024 чел. (478 муж. и 546 жен.) 3. В процессе административ-
ных и крестьянских реформ в Российской империи Широковская волость создавалась 
и расформировывалась не один раз. По Ревизской сказке 1834 г. село Широковское, 
деревни Тропина и Смирнова, наряду с другими населенными пунктами (всего — 8), 
входили в состав Кривской волости (Алексеева, 2023, с. 5). Документы Широковского 
волостного правления прослеживаются с 1838 г. Вероятно, тогда она и была сформи-
рована, так как в 1837 г. экономические крестьяне (бывшие монастырские) были пе-
реданы в ведение вновь учрежденному Министерству государственных имуществ. 
Волость просуществовала лишь до 1842 г. и в том же году село Широковское, д. Тропина 
оказались в составе Далматовской волости 4. Возможно расформирование волости 
было связано с «картофельными бунтами» начала 1840-х гг., где в протестных высту-
плениях особенно отличились широковские крестьяне. Упоминается Широковская 
волость вновь в 1847 г. 5 Однако с 1850 г. с. Широковское опять указано в составе 
Далматовской волости. По данным Пермского губернского статистического комите-
та в составе Далматовской волости находилось 17 населенных пунктов, в том числе 
и Широковское село 6. В 1858 г. Широковское с деревнями Тропиной и Нижнеярской все 

1 Плотникова, Г. Н. Указ соч.
2 Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1900 гг. (1903). Ч.1. Шадринский уезд. Пермь: 

Типография Губернской Земской Управы, 78.
3 Далматовский муниципальный архив Курганской области. Ф. И — 329. Оп. 1. Д. 3. Л. 27–28.
4 ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп. 1. Д. 6. Л. 7 об.
5 ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп. 1. Д. 50. Л. 8.
6 ГАПК. Ф. 208. Оп. 1. Д. 27. Л. 1.
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еще находились в административном подчинении Далматовского волостного прав-
ления 1. В 1860-х гг. в результате реформы из государственных крестьян снова сфор-
мировали Широковскую волость (не позднее 1866 г.), просуществовавшую до 1923 г. 
Постоянный состав волости по населенным пунктам не менялся: село Широковское, 
деревни Смирнова и Тропина, находившиеся в 7 верстах от волостного села.

В 1801 г. в селе Широковском проживало 1073 чел. (517 муж. и 556 жен.) 2. Ревизией 
1834 г. в селе учтено 1716 чел. (797 муж. и 919 жен.) 3. Число дворов составляло тогда 
377 4. Семьи (а правильнее — семейства) были большими по количеству родственни-
ков, как правило, трехпоколенными: родители, дети, внуки. Население при высокой 
рождаемости могло бы увеличиваться естественным путем, но этому мешала высо-
кая смертность младенцев. За 30-летний период численность сельчан увеличилась 
на 70 %. В селе проживали семьи Никулиных (27), Широковых (23), Третьяковых (15), 
Дебеловых (13), Захаровых (13), а также семьи Дегтяревых, Мануйловых, Коноваловых, 
Пономаревых, Овчинниковых, Толоконниковых, Мутиных, Фоминых, Мамонтовых, 
Белых, Рябковых, Запрудиных и др. В Ревизской сказке 1858 г. отражено, что в селе 
проживало 2273 чел. (1035 муж., 1238 жен.) 5. Следовательно, по сравнению с 1834 г. 
население еще выросло на треть. В 1900 г. в Широковском численность дворов состав-
ляла 516 (Грязнов и др., 2002, с. 228), а проживало в них — 3550 чел. 6 Увеличению чис-
ленности дворов способствовал не только рост численности населения, но и стремле-
ние части молодых семей жить отдельно от старшего поколения.

Выявленные данные о численности населения Широковской волости свидетель-
ствуют о положительной динамике его роста. В 1847 г. в волости насчитывалось 650 
дворов. Проживало 4527 чел. (1938 муж. и 2589 жен.) 7. На начало 1890 г. насчитыва-
лось 4911 чел. 8, спустя 10 лет (в 1900 г.) население составило 6730 чел. (3322 муж. и 3408 
жен.). По данным волостного правления, население в 1895 г. насчитывало 5419 чел., 
а в 1898 г. — 6858 9. Половина населения волости, следовательно, проживала в волост-
ном селе. Увеличение численности населения с середины до конца XIX в. произошло 
в Широковской волости на 2203 чел. (т.е. на 1/3, как и в целом по Шадринскому уезду) 10. 

Интересен сословный состав населения Широковской волости (табл. 1).
Данные, представленные в таблице 1, показывают, что крестьяне являлись самым 

многочисленным сословием, что закономерно, и довольно значительным в волости 
являлось военное сословие (общее число военных с семьями). После строевой службы 
солдаты зачислялись на несколько лет в запас. Отставных нижних чинов насчитыва-
лось 755 чел., а военных в запасе — 310 чел.

1 ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2576. Л. 1.
2 Далматовский муниципальный архив Курганской области. Ф. И-329. Оп. 1. Д. 9. Л. 212 об.
3 ГАПК. Ф. 111. Оп. 3. Д. 54. Л. 111–112.
4 ГАПК. Ф. 208. Оп. 1. Д. 27. Л. 78.
5 ГКУ «ГАШ». Ф. И-605. Д. 605. Л. 109 об.-110.
6 ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп.1. Д. 128. Л.1. 
7 ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп.1. Д. 50. Л. 8.
8 ГКУ «ГАШ». Ф. И-23. Оп. 1. Д. 44. Л. 4 об.
9 Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1900 гг. (1903). Ч.1. Шадринский уезд. Пермь: 

Типография Губернской Земской Управы, с. 46.
10 В настоящее время (2020 г.) население насчитывает на территории бывшей волости в: Широковском — 

497, Тропино — 85, Смирново — 199 (всего 781) чел.
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Обратимся к выборочным данным о количестве рождений и смертей, которые ва-
рьировались и зависели не только от ненадлежащих условий быта и ухода за деть-
ми (ценность детства тогда находилась на крайне низком уровне), но и от внешних 
факторов, основным из которых являлись неурожайные годы, вследствие которых 
наступало ухудшение питания и иногда голод. Анализ выборки данных метриче-
ских книг по Широковскому приходу за 15 лет (1840–1854 гг.) выявил, что количе-
ство смертей в волости составляло в отдельные годы 40–50 % к числу родившихся. 
Например, в 1840 г. родилось 179, а умерло 137, в 1847 г. родилось 314 чел., умерло — 
73. Количество смертей в 1852 г. достигло 90 % 1.

В 1883–1884 гг. произошло сокращение численности населения из-за неурожая 
и возникшего недоедания, а местами и голода. Детская смертность в Широковском 
приходе составила 54,4 % к числу рождений, а в Тропинском — 52,5 % 2. 1891–1892 гг. 
вновь являлись неурожайными, что привело к нехватке продовольствия и голоду.  
За 5 лет (1891–1895 гг.) в Широковском приходе умерло 522 чел., в Тропинском — 
364 чел. 3, что составило 1/5 населения волости.

Анализ данных о числе рождений и смертей последней четверти XIX в. под-
тверждает высокий уровень детской (и особенно младенческой) смертности (табл. 2).

Сведения, приведенные в таблице 2, показывают высокую рождаемость и высокую 
младенческую смертность, но за счет высокой рождаемости наблюдался тем не менее 
естественный прирост населения.

За 1882–1901 гг. родилось в Широковской волости 2751 чел., а умерло 2061, то есть 
смертность составила 40,8 ‰. Дети до 1 года в числе умерших составили 1178 чел., 
к числу родившихся — 42,8 %, к общему числу умерших — 57,1 % 4.

Г. Н. Плотникова на материалах Пермской губернии отметила не только высокие 
темпы рождаемости, но и детской смертности, связываемые с плохим уходом за деть-
ми, эпидемиями и недоступностью медицинского обслуживания 5. Эти же тенденции 

1 ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп. 1. Д. 9. Л. 2; Далматовский муниципальный архив Курганской области. Ф. 
И- 329. Оп. 1. Д. 33. Л. 288, 211, 131 об., Д. 37. Л. 80 об., 167, 259; Д. 39. Л. 83, 165, 222 об.; Д. 42. Л. 55, 116 
об., 74; Д. 39. Л. 63, 128, 200.

2 Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1900 гг. (1903). Ч.1. Шадринский уезд. Пермь: 
Типография Губернской Земской Управы, с. 43–44.

3 Там же, с. 63–64.
4 Движение населения Пермской губернии с 1882 по 1900 гг. (1903). Ч.1. Шадринский уезд. Пермь: 

Типография Губернской Земской Управы, с. 46.
5 Плотникова, Г. Н. Указ соч.

Таблица 1
Население Широковской волости по сословиям (1891 г.)

Сословие Количество, чел., 
всего

В том числе
муж. жен.

Духовенство 41 н. с. н. с.
Почетные граждане 6 н. с. н. с.
Крестьяне 4425 2153 2272
Военных запасных нижних чинов 310 150 160
Отставных нижних чинов 755 375 380
Всего населения 5537 н. с. н. с.

Источник: ГКУ «ГАШ». Ф. И-72. Оп. 1. Д. 128. Л. 1 об.
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характерны для Шадринского уезда в целом и отдельно взятой волости. Так, медицин-
ская помощь жителям Широковской волости могла быть оказана только в Далматовской 
земской больнице. В 1874 г. в Далматово был создан врачебный участок. К нему отнес-
ли и селения Широковской волости. Кроме них, в зоне ответственности этого участка 
находились жители еще трех волостей: Далматовской, Замараевской и Крутихинской, 
общей численностью 20 260 чел. Земский врач В. Хохряков проживал не в Далматово, 
а в уездном городе, и наведывался в больницу 1–2 раза в месяц. В 1882 г. стал работать 
в больнице доктор Г. К. Шмидт. С приездом врача А. А. Тимофеева ситуация в боль-
нице намного улучшилась. С 1 августа 1892 г. по 1 августа 1893 г. из Широковской во-
лости на лечении в Далматовской больнице побывало 35 чел. (Грязнов и др., 2002, 
с. 257–258). В волости, как и в уезде и в губернии, имели место случаи вспышек оспы, 
кори, тифа, скарлатины, холеры. Из-за отходничества крестьян, с их возвращением, 
среди населения стали распространяться и венерические заболевания. Для контроля 
над инфекционными заболеваниями губернское правление через земство требовало 
информационных отчетов о состоянии заболеваемости населения, предоставлявши-
еся по декадам 1. Обращение за медпомощью крестьян волости имело эпизодический 
характер.

Заключение 

Анализ данных по численности населения Широковской волости выявил неравно-
мерность ее формировании за счет социально-экономического и миграционного фак-
торов. Быстрый рост населения Шадринского уезда (включая Широковскую волость) 
в первые две трети XIX в. обусловлен прибытием новых поселенцев, когда еще имел-
ся свободный пахотный фонд черноземов. Наибольший прирост населения наблюдался 
в первой трети XIX в., когда население увеличилось на 70 %. Росло население и в по-
следующие 30 лет, увеличившись на 25 %. Постоянное население Широковской волости 
сформировалось к середине XIX в. Незначительное сокращение численности населения 
произошло с 1858 г. по 1869 г., но затем снова произошло увеличение на треть к 1890 г. 

Согласно выводам Г. Н. Плотниковой, в Пермской губернии в пореформенный пе-
риод наблюдался непрерывный рост численности сельского населения, главным обра-
зом за счет естественного прироста. Однако в формировании населения Широковской 
волости миграционный фактор оставался весьма значительным и во второй полови-
не XIX в. Лишь в последнем десятилетии XIX в. население перестало увеличиваться 
теми темпами, как это было ранее, поскольку вселение в волость новых поселенцев 
почти прекратилось, так как все земли были уже распределены. Доминирующим фак-
тором, обеспечившим естественный прирост населения, стала высокая рождаемость. 

1 ГКУ «ГАШ». Ф. И-23. Оп.1. Д. 47. Л. 1–3.

Таблица 2
Число рождений и смертей в с. Широковском (1876–1897 гг.)

Показатель 1876 1877 1879 1880 1881 1882 1884 1895 1896 1897
Родилось 160 199 174 185 210 193 180 155 148 178
Умерло 166 175 113 121 133 153 137 125 123 119
Детей до 1 года 103 109 76 78 86 104 66 87 79 79

Источник: Далматовский муниципальный архив Курганской области. Ф. И-293. Оп. 1. Д. 1–2. Л. 72, 
195 об., 259 об. 336 об.; Д. 3. Л. 166; Д. 7. Л. 104,172; И-329. Оп. 1. Д. 49. Л. 422 об. - 433.
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Если бы не громадная детская смертность, численность населения росла бы очень бы-
стро. Основные демографические потери приходились на младенческий период (дети 
первого года жизни) и раннее детство (дети до 5 лет). Влияние экзогенных факторов 
являлось преобладающим в ситуации с детской смертностью.
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Брак и семья мужского населения РСФСР  
по данным переписей населения 1959 и 1970 гг.  1
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Институт российской истории РАН (г. Москва, Россия).
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Аннотация. Автор на основе данных переписей населения 1959 и 1970 гг., а также 
исторических, демографических и статистических методов исследования изучает брач-
ное состояние и семейный состав мужского населения РСФСР. В историографии мужское 
население исследовалось недостаточно. В статье показывается, что в условиях послево-
енной деформации возрастно-половой структуры населения РСФСР большинство муж-
чин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрастах, и имело семьи. Мужчины в основном 
были членами семей, проживавших совместно с семьей, особенно в сельских местностях. 
Заметно меньше мужчин жило отдельно от семьи, но были связаны с ней общим бюд-
жетом, а также одиночек, преимущественно в городах. За переписной период с 1959 г. 
по 1970 г. среди мужчин повысилось число членов семей, проживавших совместно с семь-
ей, и снизилось — проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом. 
Увеличилось также число одиноких мужчин. Это явление негативно сказывалось на ста-
бильности брачно-семейных отношений в последующие годы. Статья адресована науч-
ным работникам, преподавателям, бакалаврам, магистрантам и аспирантам.

Ключевые слова: РСФСР; мужчины; брачное состояние; семейный состав

Marriage and Family of the Male Population in the RSFSR  
According to the Population Censuses of 1959 and 1970
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Corresponding author: N. A. Aralovets (aralovetz@yandex.ru).

Abstract. Based primarily on data from the population censuses of 1959 and 1970, as well as historical, 
demographic and statistical research methods, the study examines the marital status and family structure of 
the male population in the Russian Soviet Federative Socialist Republic (RSFSR). Male population is under-
studied in historiography. The article shows that in conditions of the post-war deformation of the age-sex 
structure in the RSFSR, most men, including the elderly, were married and had families. Men were mostly 
members of big families living together, especially in rural areas. There were noticeably fewer men who lived 
separately, but were connected to the family by a common budget, as well as single men, mostly in cities. Dur-
ing the census period from 1959 to 1970, the number of men living together with the family increased, and the 
number of those living separately from the family, but connected to it by a common budget, decreased. The 
number of single men also increased. This trend had a negative impact on the stability of marital and family 
relations. The article is addressed to researchers, teachers, undergraduate and graduate students. 

Keywords: RSFSR; men; marital status; family structure

Введение

В XX в. прошедшие мировые войны, а также социально-экономические, политиче-
ские, демографические изменения в России, разрушение патриархальной идеологии, 

1 © Араловец Н. А. Текст. 2024.
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традиционных ролей мужчин и женщин в обществе и семье в значительной степени из-
менили численный и возрастной состав мужчин, их ценностные установки, социальное 
и демографическое поведение. Все это отразилось на их занятиях, уровне образования, 
социальной активности, мобильности, состоянии здоровья и т. д. Заметные измене-
ния произошли и в брачно-семейных отношениях мужчин. Их изучение крайне важно 
для углубленного понимания особенностей социальных и демографических процессов 
как в прошлом, так и в настоящем, а также для проведения в России научно обоснован-
ной демографической и семейной политики. Выбор хронологических рамок статьи, ох-
ватывающих межпереписной период с 1959 г. по 1970 г., обусловлен осуществлением 
в России демографического перехода, что отразилось на брачном состоянии и семейном 
составе, в т. ч. мужского населения. Цель статьи — изучение брачного состояния и семей-
ного состава мужского населения РСФСР по данным переписей населения 1959 и 1970 гг. 

Обзор литературы

Изучение мужского населения РСФСР в 1959–1970 гг. осуществлялось исследователя-
ми разных направлений, в т. ч. историками. Однако отечественные ученые рассматри-
вали только отдельные проблемы мужского населения. Следует отметить, что научные 
результаты проводимых исследований затрагивались, главным образом, в обобщен-
ных коллективных и индивидуальных трудах, посвященных демографической истории 
России в XX в. и ее регионам (Поляков, 2005; Исупов, 2017; Жиромская, 2012). Частично 
освещались в работах о браке и семье (Араловец, 2015), о гендерных отношениях 
(Римашевская, 2001). Раскрывались отдельные аспекты образа жизни мужчин ((Гурко 
& Мацковский, 1979) и др.). Рассматривалась роль отца и отцовства в целом (Кон, 2009; 
Воронова, 2019). В то же время в историко-демографической литературе практически 
отсутствовали самостоятельные исследования, непосредственно посвященные социаль-
но-демографическим проблемам мужского населения, включая брак и семью.

Материалы и методы 

Состояние в браке и семейный состав мужского населения РСФСР изучается на ос-
нове данных переписей населения 1959 и 1970 гг. В них были зафиксированы числен-
ность мужчин, число состоявших в браке мужчин в возрасте 16 лет и старше по воз-
растным группам с распределением на городское и сельское население, членов семей 
и одиночек. Поставленная в статье проблема исследовалась историческими, статисти-
ческими, демографическими методами, что позволило раскрыть особенности состоя-
ния в браке и семейного состава мужского населения РСФСР в период между перепи-
сями населения 1959 и 1970 гг.

Результаты

В конце 1950-х гг. в городах РСФСР большинство мужчин в возрасте 16 лет и старше 
состояло в браке. К тому же, по данным переписей, женатых мужчин было численно 
больше, чем замужних женщин. Этому явлению способствовало численное преобла-
дание женщин в активных брачных возрастах.

Особая ситуация складывалась в возрастных группах мужчин и женщин. В подрост-
ковых возрастах 16–17 лет женатых мужчин было значительно меньше, чем замужних 
женщин. В возрасте 18–19 лет численный разрыв между состоявшими в браке жена-
тыми мужчинами и замужними женщинами усиливался. Такое брачное соотноше-
ние мужчин и женщин сохранялось до возраста 20–24 года. С повышением возраста, 
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особенно в средних и пожилых возрастных группах численность мужчин, состоявших 
в браке, была заметно выше, чем женщин. В возрастном интервале от 30–34 до 70 лет 
и старше практически все мужчины были женатыми. Самое большое число женатых 
мужчин фиксировалось в возрастах 40–44 года и 45–49 лет. С дальнейшим увеличе-
нием возраста число женатых мужчин снижалось, но было заметно больше по срав-
нению с замужними женщинами. Максимальная численность женщин, состоявших 
в браке, фиксировалась в возрасте 30–34 года. В последующих возрастах 40–44 года 
и старше число состоявших в браке женщин сокращалось. Состояние в браке мужчин 
и женщин было непосредственно связано с возрастом вступления их в брачный союз.

Мужчины активно вступали в брак в возрастах 20–24 года и 25–29 лет. В возрасте 
25–29 лет большинство мужчин уже состояло в браке. В отличие от мужчин женщины 
вступали в брак раньше — до 20 лет. В возрастных группах 20–24 года значительное 
число женщин было замужем, наибольшее их число отмечалось в возрасте 21 года. 
В возрасте 25–29 лет большинство женщин состояло в браке.

В сельских местностях число женатых мужчин было выше, чем в городах, замуж-
них женщин — ниже.

По сравнению с городом в сельских местностях состоявших в браке мужчин было 
численно больше практически во всех возрастах за исключением пожилых возрастов 
70 лет и старше. Сельские замужние женщины превалировали в возрастах молодых 
от 16–17 до 20–24 лет и в пожилых 60 лет и старше. В остальных трудоспособных воз-
растах число сельских замужних женщин было ниже, чем городских.

В сельских местностях, как и в городах, преобладали женатые мужчины. Брачное 
состояние сельских мужчин изменялось с увеличением их возраста. Ранние браки 
(16–17, 18–19 лет) у сельских мужчин не имели распространения. Вместе с тем их было 
больше, чем в городах. Увеличение числа женатых мужчин отмечалось в возрастах 20–
24 года. Однако в этих возрастах состоявших в браке мужчин было численно меньше, 
чем женщин. В возрасте 25–29 лет большинство мужчин состояло в браке. В последу-
ющих возрастах число мужчин, состоявших в браке, повышалось. В возрасте 45–49 лет 
отмечалась самая большая численность женатых мужчин. С дальнейшим увеличени-
ем возраста число состоявших в браке мужчин снижалось. Наряду с этим и в пожилых 
возрастных группах большинство мужчин состояло в браке.

У женщин в возрастном интервале от 16–17 до 20–24 лет численность замужних 
превалировала. В возрасте 20–24 года их число было наибольшим. В последующих 
возрастных группах видно численное сокращение состоявших в браке женщин. В по-
жилом возрасте 70 лет и старше численность замужних женщин была минимальной. 
Таким образом, в городах и сельских местностях РСФСР среди состоявших в браке за-
метно преобладали мужчины. 

В РСФСР в целом отмечалась близкая ситуация. В 1959 г. в РСФСР на 1000 чел. 
населения в возрастах 16 лет и старше было женатых мужчин 692 (в городах — 687, 
в сельских местностях — 698), женщин — 505 (520 и 488). Однако в РСФСР в возрастах 
от 16–17 лет и до 20–24 лет число женатых мужчин было ниже, чем замужних женщин. 
В молодых, средних и пожилых возрастных группах от 25–29 лет до 70 лет и старше 
численность состоявших в браке мужчин заметно выше, чем женщин. Важно отме-
тить, что численность женатых мужчин в молодых и средних возрастах повышалась, 
в пожилых — снижалась, но оставалась высокой. В отличие от мужчин число замужних 
женщин с увеличением возраста существенно сокращалось.
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Численное преобладание состоявших в браке мужчин объяснялось сокращением 
численности мужчин в возрастно-половом составе населения РСФСР, связанным с их 
огромными потерями в годы Великой Отечественной войны. Из данных переписей на-
селения видно, что в 1939 г. в РСФСР мужчин было численно меньше женщин, особенно 
в сельских местностях. В 1959 г. в условиях послевоенной деформации возрастно-поло-
вого состава населения число мужчин снизилось, женщин — увеличилось. Это явление 
изменяло численное соотношение мужчин и женщин. На 1000 женщин было мужчин: 
в 1939 г. в РСФСР — 892 (в городах — 901, в сельских местностях — 888); в 1959 г. соот-
ветственно — 805, (814, 795). Таким образом, в 1959 г. по сравнению с 1939 г. в РСФСР 
численность мужчин заметно снизилась, прежде всего, в сельских местностях. 

В регионах РСФСР также преобладали состоявшие в браке мужчины. Из данных пере-
писи населения 1959 г. видно, что самое большое число женатых мужчин фиксировалось 
в Горно-Алтайской автономной области, Краснодарском крае, Чечено-Ингушской АССР.

Таким образом, в условиях численного преобладания женщин в РСФСР большин-
ство мужчин вступало в брак, в активных брачных возрастах практически все муж-
чины состояли в браке. Число женщин, состоявших в браке, особенно в пожилых воз-
растах — заметно меньше, чем мужчин. Эти явления были характерны и для городов, 
и для сельских местностей РСФСР.

В конце 1950-х гг. в РСФСР мужчины наиболее многочисленных национальностей 
преимущественно состояли в браке. Это явление у мужчин отмечалось в возрасте 25–
29 лет. Максимальное число женатых мужчин было в средних возрастах 45–49, 50–54 
лет. В пожилых возрастных группах число женатых мужчин сокращалось. Данные пе-
реписи населения 1959 г. зафиксировали численное преобладание женатых мужчин 
у чеченцев, евреев, украинцев, карелов, мордовцев, кумыков, удмуртов, а также у дар-
гинцев, марийцев, русских. Вместе с тем минимальное число женатых мужчин было 
у якутов, осетин, балкарцев, тувинцев.

Заметно меньше женщин состояло в браке. Однако большинство чеченок, туви-
нок, украинок, белорусок, кумычек, лезгинок, ингушек, калмычек, даргинок, аварок, 
кабардинок, евреек, русских женщин вступало в брак. К возрасту 25–29 лет в составе 
женщин численно преобладали замужние. К возрасту 35–39 численность состоявших 
в браке женщин уменьшалась. Численно меньше женщин состояло в браке, особен-
но у марийцев, удмуртов, чувашей, осетин, карел, мордовцев, балкарцев. Численность 
женщин, состоявших в браке, повышалась у башкир, бурят, коми, татар.

Таким образом, в конце 1950-х гг. городах и сельских местностях РСФСР большин-
ство мужчин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрастах и имело семьи.

В РСФСР мужчины в основном были членами семей, проживавших совместно 
с семьей. Значительно меньше было мужчин, проживавших отдельно от семьи, но свя-
занных с ней общим бюджетом. Часто такими членами семьи были взрослые дети, еще 
не вступившие в брак и не имевшие собственных семей. Одиноких мужчин, не связан-
ных с семьей общим бюджетом и не имевших семьи, было численно немного.

В городах так же, как и в РСФСР в целом, мужчины в большинстве случаев прожи-
вали совместно с семьей. Однако в городах таких членов семей было численно мень-
ше, чем в РСФСР в целом. Наряду с этим в городах численность мужчин членов семей, 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом и особенно 
одиночек, была больше, чем в целом в РСФСР. 

В сельских местностях преобладали мужчины члены семей, проживавшие совместно 
с семьей. Их число было больше, чем в целом в РСФСР и в городах. Численность мужчин, 
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проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и особенно 
одиночек была ниже, чем в РСФСР и в городах. Особенности семейного состава населе-
ния были зафиксированы в данных переписи населения 1959 г. В РСФСР — на 1000 чел. 
постоянного населения мужчин членов семей, проживавших совместно с семьей, было 
390 (в городах — 381, в сельских местностях — 400), проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, — 43 (50 и 35), одиночек — 12 (17 и 7).

Таким образом, мужчины, проживавшие совместно с семьей, преобладали в сель-
ских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюдже-
том, и одиночки — в городах.

Женщины, как и мужчины, в большинстве случаев проживали совместно с семьей. 
Однако у женщин число таких членов семьи было больше, чем у мужчин. Членов се-
мьи, проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, — замет-
но меньше, чем у мужчин. Данные переписи населения 1959 г. показали, что одиноких 
женщин было существенно больше, чем одиноких мужчин. Женщины — члены семей, 
проживавшие совместно с семьей, численно преобладали в сельских местностях, про-
живавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюджетом, и особенно оди-
ночки — в городах. В 1959 г. на 1000 чел. постоянного населения женщин — членов се-
мей, проживавших совместно с семьей, в РСФСР было 498 (в городах — 485, в сельских 
местностях — 512), проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюд-
жетом, — 21 (25 и 17), одиночек — 36 (42 и 29).

Стабильность состава семьи зависела от продолжительности жизни в браке муж-
чин и женщин. Однако послевоенная деформация возрастно-половой структуры 
населения РСФСР, несмотря на увеличение продолжительности жизни, повышала 
длительность брачной жизни у мужчин и сокращала у женщин. В 1926 г. продолжи-
тельность в браке у мужчин составляла 34,6 года, у женщин — 29,9; в 1959 гг. — 41,21 
и 28,3 со ответственно (Дарский, 1979; Рыбаковский, 1988).

Таким образом, в конце 1950-х гг. в РСФСР в составе семей у мужчин преобладали чле-
ны семьи, проживавшие совместно с семьей. Заметное их преобладание было в сельских 
местностях. В городах увеличивалось число членов семьи, проживавших отдельно от се-
мьи, но связанных с ней общим бюджетом, и одиночек. Женщины чаще мужчин прожива-
ли совместно с семьей, реже жили отдельно от семьи, но оставались связанными с семьей 
общим бюджетом. Среди женщин повышалось число одиночек, прежде всего, в городах.

За межпереписной период с 1959 г. по 1970 г. в условиях оздоровления возраст-
но-половой структуры населения РСФСР изменялась численность и соотношение 
состоявших в браке мужчин и женщин. В городах РСФСР число женатых мужчин 
и замужних женщин повысилось. Однако это повышение было незначительным 
по сравнению с данными 1959 г. Состоявших в браке женщин в данных переписей на-
селения фиксировалось заметно меньше, чем мужчин.

Однако численное соотношение женатых мужчин и замужних женщин в возрастном 
составе населения российских городов складывалось по-разному. В 1970 г. в городах чис-
ло состоявших в браке мужчин в возрастах (лет) 18–19, 20–24, 55–59, 60–69, 70 и старше 
повысилось, 25–29, 50–54, 30–34, 35–39, 40–44, 45–49, 50–54 понизилось, но было выше, 
чем у женщин. К тому же большинство мужчин состояло в браке, в т. ч. в пожилых возрас-
тах. Наибольшее число женатых мужчин отмечалось в возрасте 50–54 года, но в последу-
ющих возрастах 55–59 лет, 60–69, 70 лет и старше их число понижалось.

Численность замужних женщин, как отмечалось, увеличилась практически во всех 
возрастах. Однако их было меньше, чем женатых мужчин. Важно отметить, что число 
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состоявших в браке женщин в возрастах от 16–17 лет до 30–34 лет повысилось, притом 
особенно в возрасте 30–34 года. В последующих возрастах видно его снижение. 

В 1970 г. по сравнению с 1959 г. в сельских местностях, как и в городах, число муж-
чин и женщин, состоявших в браке, повысилось. Вместе с тем в сельских местностях 
численность женатых мужчин была выше, чем в городах, замужних женщин — немно-
го ниже. Важно отметить, что в сельских местностях численность женатых мужчин 
в возрастах от 18–19 и до 20–24 лет была ниже, чем в городах, от 25–29 лет до 70 лет 
и старше — выше. У замужних женщин ситуация была сложнее: в возрастах от 16–17 
до 35–39 лет число состоявших в браке женщин было выше, чем в городах, от 40–44 
до 55–59 лет — ниже, от 60–69 и до 70 лет и старше — выше.

В сельских местностях мужчин состояло в браке численно больше, чем женщин, 
особенно в возрастном интервале от 35–39 до 70 лет и старше. В молодых и средних 
возрастах от 16–17 лет и до 30–34 лет численность женатых мужчин была ниже, чем за-
мужних женщин. Ранние браки до 20 лет у мужчин, как и в прошлые десятилетия, не по-
лучили распространения. Большинство сельских мужчин в возрастах 25–29 лет состо-
яло в браке. Максимальное число женатых мужчин отмечалось в возрасте 50–54 года. 
В последующих возрастах их число снижалось. Таким образом, в сельских местностях, 
как и в городах, большинство мужчин пожилых возрастов состояло в браке.

У женщин ранних браков было немного, но больше, чем у мужчин. Большинство 
женщин вступало в брак в возрасте 20–24 года. Наибольшее число состоявших в браке 
женщин фиксировалось в возрасте 30–34 года. С увеличением возраста численность 
замужних женщин сокращалась. В возрасте 70 лет и старше их было заметно меньше, 
чем женатых мужчин.

В 1970 г. в городах и сельских местностях РСФСР увеличение числа мужчин и жен-
щин, состоявших в браке, было связано с повышением по сравнению с 1959 г. мужчин 
и снижением женщин в возрастно-половой структуре населения РСФСР.

Улучшилось численное соотношение мужчин и женщин. В 1970 г. — на 1000 жен-
щин было мужчин: в РСФСР — 838, в городах — 847, в сельских местностях — 824 1. 
В 1970 г. численность мужчин была выше, чем в 1959 г., но ниже, чем в 1939 г. Таким 
образом, в 1970 г., несмотря на определенное оздоровление возрастно-половой струк-
туры населения РСФСР, диспропорция полов сохранялась. Это явление сказывалось 
на брачном состоянии и семейном состоянии российского населения. Мужчины в ос-
новном состояли в браке и были членами семей.

В 1970 г., как и в 1959 г., в РСФСР мужчины преимущественно были членами семей, 
проживавших совместно с семьей. Однако было численно меньше мужчин, проживав-
ших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и особенно одиночек. 
За межпереписной период с 1959 г. по 1970 г. видно численное повышение членов се-
мей, проживавших совместно с семьей, снижение проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, и увеличение одиночек. Аналогичный состав се-
мей отмечался в городах и сельских местностях. Члены семьи, проживавшие совместно 
с семьей, преобладали в сельских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но свя-
занные с ней общим бюджетом, и одиночки — в городах. В 1970 г. на 1000 чел. посто-
янного населения в РСФСР мужчин — членов семей, проживавших совместно с семьей, 
было 406 (в городах — 398, в сельских местностях — 421), проживавших отдельно от се-
мьи, но связанных с ней общим бюджетом, — 32 (38 и 21), одиночек — 17 (22 и 9).

1 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года (1972). Москва: Статистика, 272 с.
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Женщины проживали в основном в семьях. Однако в 1970 г. по сравнению с 1959 г. 
видно понижение численности женщин, проживавших совместно с семьей, а также 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом, и увеличение 
числа одиночек. Женщины, проживавшие совместно с семьей, преобладали в сель-
ских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим бюдже-
том, — в городах. Важно отметить близкие численные соотношения одиноких женщин 
в городах, сельских местностях и в РСФСР в целом. В 1970 г. на 1000 чел. постоянного 
населения в РСФСР женщин — членов семей, проживавших совместно с семьей, было 
483 (в городах — 476, в сельских местностях — 494), проживавших отдельно от семьи, 
но связанных с ней общим бюджетом, — 13 (17 и 7), одиночек — 49 (49 и 48) 1. Таким 
образом, мужчины, проживавшие совместно с семьей, численно преобладали, особен-
но в сельских местностях, проживавшие отдельно от семьи, но связанные с ней общим 
бюджетом, и одиночки — в городах.

Обсуждение

Рассмотрение по данным переписей населения 1959 и 1970 гг. малоизученно-
го в отечественной историко-демографической литературе мужского населения по-
зволяет углубить научное понимание демографической ситуации этого периода, 
показать особенности демографического перехода, выработать необходимые меры 
для проведения эффективной демографической и семейной политики.

Заключение

Изучение данных переписей населения 1959 и 1970 гг. показало, что в РСФСР в ус-
ловиях послевоенной деформации возрастно-половой структуры населения среди со-
стоявших в браке преобладали мужчины. В активных брачных возрастах практиче-
ски все мужчины были женаты. В пожилых возрастах мужчины в основном состояли 
в браке и имели семьи. Мужчины преимущественно были членами семей, проживав-
шими совместно с семьей, особенно в сельских местностях. Заметно меньше мужчин 
жило отдельно от семьи, но оставались связанными с ней общим бюджетом, а также 
одиночек, особенно в городах. За переписной период с 1959 г. по 1970 г. среди муж-
чин повысилось число членов семей, проживавших совместно с семьей, и снизилось 
проживавших отдельно от семьи, но связанных с ней общим бюджетом. Увеличилось 
число одиноких мужчин. Это явление в целом негативно сказывалось на стабильно-
сти брачно-семейных отношений, репродуктивных установках, усложняло социаль-
ную помощь населению в последующие годы. Численное увеличение одиноких муж-
чин и женщин способствовало дальнейшей трансформации брака и семьи.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению малопопулярного в отечественной 
историографии сюжета: организации одного из ранних советских статистических ме-
роприятий — переписи городского населения, торговых и промышленных предприятий 
1923 г. Для Крымского полуострова это было первое обследование, проведенное в уста-
новленные правительством сроки. Показано, что в результате достаточно четкой ор-
ганизации, наличия множества методологических и инструктивных материалов цен-
трального и местного уровня удалось получить данные, характеризующие бедственное 
состояние Крыма в начале 1920-х гг. На их основе был разработан комплекс мер по выво-
ду крымской экономики из кризиса.
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Abstract. The article considers a little-known subject in the Russian historiography: the organisation 
of one of the first Soviet statistical events, namely, the census of urban population, commercial and indus-
trial enterprises in 1923. For the Crimean peninsula, this was the first Soviet survey completed within the 
deadline set by the government. As a result, due to an efficient organisation and the use of various method-
ological and instrumental materials at the central and local levels, it was possible to obtain data character-
ising the poor state of Crimea in the beginning of the 1920s. Accordingly, a set of measures was developed 
to eliminate the crisis of the Crimean economy.

Keywords: historical demography; statistical surveys; Crimean peninsula

Введение

Вопросы сбора на государственном уровне статистической информации всегда ак-
туальны и востребованы государством и обществом. Несмотря на многолетний опыт 
организации в нашей стране всеобщих обследований населения и материальных ре-
сурсов, ни одна из ранее состоявшихся переписей не безупречна: их программы, ме-
тодика, способы сбора и обработки данных, полученные количественные итоги часто 
вызывают нарекания специалистов и общественности (Борщик, 2022).

Традиции изучения истории того или иного статистического обследования, обра-
ботки и публикации его результатов были заложены в отечественной историографии 
дооктябрьского периода и касались организации, проведения и анализа результатов 

1 © Борщик Н. Д. Текст. 2024.
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Всероссийской переписи населения 1897 г., так и оставшейся единственной в дорево-
люционной России. Это направление остается востребованным до сих пор: научные 
публикации по данной тематике позволяют решить ряд принципиальных вопросов, 
в том числе и о достоверности полученных в ходе обследования цифровых данных, 
и о целесообразности их использования.

Необходимо отметить, что дореволюционный Крым входил в состав Таврической 
губернии, имеющей довольно сложное административно-территориальное устрой-
ство. Собственную статистику одновременно вели Таврический губернский ста-
тистический комитет и Таврическое губернское земство, Керчь-Еникальский 
и Севастопольский городские статистические комитеты, городские общественные 
управления (например, Ялтинское), уездные статистические бюро. Тем не менее, на-
личие результатов местных переписей не проясняло ситуацию в целом по губернии 
в отношении количества и качества земельного и жилищного фондов, посевах и уро-
жаях, ремеслах и промыслах, наличном и пришлом населении и пр. Такая же ситуа-
ция сохранялась и в первые годы советской власти, установившейся в Крыму только 
в ноябре 1920 г. Поэтому очень важно изучить результаты первых советских статисти-
ческих обследований полуострова, которые могут стать основой для изучения демо-
графической истории полуострова. Пока можно констатировать, что тема статистиче-
ских описаний Крымского полуострова еще ждет своего тщательного исследования; 
можно привести лишь единичные работы, посвященные изучению материалов стати-
стических обследований Крыма нач. ХХ столетия (Борщик, 2022).

Основная часть

Обратимся к так называемой «городской» переписи 1923 г. Пока что ее результа-
ты крайне редко привлекают к себе внимание специалистов. Может быть, это связа-
но, во-первых, с переписью исключительно городского населения, во-вторых, с от-
сутствием в результатах переписи 1923 г. данных о сельском населении (вследствие 
чего ее данные считаются неполными), в-третьих, с наличием исчерпывающих ма-
териалов Всесоюзной переписи 1926 г., охватившей уже все слои населения СССР. 
Естественно, что сразу после обработки переписных материалов 1923 г. появились 
публикации статистической направленности с попытками дать сведения о состоянии 
различных отраслей местной хозяйственной жизни, иногда в сравнении с данными 
предыдущих обследований по отдельным регионам (Михайловский, 1923). Но затем 
исследовательский интерес к этому обследованию был утрачен на долгие годы.

Вместе с тем, анализ итогов городской переписи 1923 г. занимает важное место 
в изучении демографической истории страны (бывшего СССР и России). Например, 
анализ ее результатов позволяет подвести хотя бы предварительные итоги и сде-
лать выводы о последствиях достаточно драматичных событий: Гражданской войны 
1918–1920 гг. и страшного голода 1921–1922 гг. Тем не менее, можно указать лишь 
единичные специальные современные публикации по этой тематике. Например, ос-
новательное исследование В. Б. Жиромской с использованием комплекса материалов 
всероссийской городской переписи 1923 г. позволило автору провести анализ состава 
городского населения первых лет существования СССР (Жиромская, 1988).

Большую роль в подготовке и проведении этого обследования сыграл О. А. Квиткин 
— известный российский и советский статистик, демограф, с 1919 г. и до своей гибе-
ли в 1937 г. работавший на руководящих должностях в органах государственной ста-
тистики. Именно ему как специалисту в сфере городской статистики принадлежат 
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многие методологические разработки в организации самой переписи 1923 г., обра-
ботки и публикации ее результатов (Пирожков, 1974).

В Крыму в ноябре 1920 г. после окончательной победы большевиков началось фор-
мирование органов власти по «советскому» образцу, в том числе и статистических. 
В стране Советов даже на самом раннем этапе ее истории знание точных сведений 
о состоянии важнейших отраслей экономики было в приоритете (Бененсон, 1919). Уже 
в первые годы существования Советской власти был принят ряд нормативов, регули-
рующий область государственной статистики; в соответствии с ними было учреждено 
Крымское статистическое управление. Но организация и проведение всероссийской 
городской переписи 1923 г. были возложены на Крымское экономическое совещание 
(КрымЭКОСО), созданное при Совете народных комиссаров Крымской АССР для кури-
рования экономических вопросов.

Весь механизм переписи 1923 г. в целом напоминал организацию и проведение 
первой советской переписи населения 1920–1921 гг. Из документов Государственного 
архива Республики Крым (далее ГАРК) известно, что на местах подготовка к переписи 
была достаточно результативна. Заведующий Крымским статистическим управлени-
ем Георгий Александрович Кущенко (занимал эту должность в 1921–1925 гг.) неодно-
кратно выступал с разъяснениями по этому вопросу 1.

На основе методических документов ЦСУ РСФСР в Крыму были разработаны соб-
ственные инструктивные материалы. Из материалов ГАРК следует, что в самом об-
щем виде проведение городской переписи 1923 г. сводилось к нескольким основным 
моментам. Подсчет населения в Крыму проводился в 14 городах и городских поселе-
ниях полуострова. Из опубликованных данных следует, что в Крыму всего проживало 
251 080 городских жителей. В таблице 1 представлена численность городского населе-
ния Крымского полуострова.

Одновременно с переписью городского населения в 1923 г. проводилась перепись 
торговых предприятий Крыма согласно разработанной КрымЭКОСО инструкции. 
Сообщалось, что «предстоящая регистрация, организуемая по поручению Отдела ста-
тистики внутренней торговли ЦСУ, имеет своей целью учет действующих торговых 
предприятий и мелких торговцев как в городах, так и в сельской местностях Крыма 
за период с 1 января по 1 апреля 1923 г.». Регистрации подлежали «все лица и учрежде-
ния, выбравшие до 15 марта патент на право торговли за первую четверть 1923 г. не-
зависимо от размера и характера торговли». Сообщалось также, что «перепись произ-
водится силами самих учреждений. Для этого каждое учреждение должно назначить 
особое лицо, ответственное за правильность и полноту переписи. <…> Окрстатбюро 
инструктирует уполномоченных и дает им разъяснения по различным вопросам, свя-
занным с производством переписи и ее программой. <…> По окончании переписи 
Окрстатбюро проверяет материалы со стороны правильности и полноты заполнения 
и при описи с особым нарочным высылает их в КрымЦСУ. Также должен быть выслан 
список всех учреждений, заведений, организаций и т. д., которые по той или иной 
причине уклонились от переписи для привлечения руководителей к ответственности. 
О ходе переписи и о всех ее местных особенностях должен быть по окончании перепи-
си представлен в КрымЦСУ доклад». Особо отмечалось, что «следует обратить особое 
внимание на то, чтобы решительно все учреждения и предприятия были переписаны 

1  Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. Р-219. Оп. 2. Д. 3. Л. 74–76 об.
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(служащие и рабочие военного и морского ведомств, а также частных предприятий 
переписи не подлежат)» 1.

В ГАРК в фонде Статистического управления Крымской АССР сохранились сведе-
ния о количестве предприятий и учреждений на 1 января 1923 г. 2, представленные 
в таблице 2.

Сейчас сложно сказать, какова была методика подсчета предприятий, возможно, эти 
данные (табл. 2) взяты из более ранних обследований. В «Бюллетене ЦСУ Крыма. № 5», 
посвященном итогам переписи 1923 г., приведены совсем другие цифры (табл. 3).

Из данных таблицы 3 следует, что среди всех торговых заведений Крыма пода-
вляющее большинство (93,7 %) были частными. Практически половина всех государ-
ственных предприятий (45 из 97) находилась в Симферополе; почти треть коопера-
тивных предприятий (45 из 156) была в Севастополе.

Организаторы в ходе переписи 1923 г. считали «самодеятельное население», 
к которому отнесли «лица, имеющие свой заработок или живущие на свои средства, 
а также живущие на средства государственных и общественных учреждений, содер-
жащиеся в закрытых учебных заведениях, призреваемые, больные, арестованные, 
получающие жалованье, паек или стипендию». Среди городских жителей таковых 
насчитали 37,1 %, среди городских мужчин доля «самостоятельных» была 55 %, сре-
ди женщин — 22 %. Наиболее высок процент «самостоятельных» был в Ялте — 45,5 %, 
на последнем месте была Евпатория с 30,4 % «самостоятельных» 3. 

Отдельно считали безработных, под которыми подразумевали «лиц, которые к мо-
менту переписи лишились заработка или занятия, приносящего доход и ищут работы» 

1 ГАРК. Ф. Р-3966. Оп. 1. Д. 2. Л. 11–12 об.
2 ГАРК. Ф. Р-219. Оп. 1. Д. 104. Л. 7.
3 Бюллетень ЦСУ Крыма. № 5. Городская перепись 1923 г. Симферополь: КрымЦСУ, 1924. С. 4–5.

Таблица 1
Численность населения Крымского полуострова в городах и городских поселениях

Города
Население

мужчин женщин всего
Симферополь
Алушта
Бахчисарай
Карасубазар
Севастополь
Балаклава
Евпатория
Джанкой
Армянск
Алупка
Керчь
Феодосия
Старый Крым
Ялта 
ИТОГО

32 150
1843
3149
2546

29 172
717

7746
3227
1102
697

11 707
10 166

1626
8195

114 043

38 629
1941
3692
3203

34 267
831

9344
3646
1216
840

14 426
12 571

2025
10206

137 037

70 779
3784
6841
5749

63 439
1548

17 290
6883
2318
1537

26 133
22 737

3651
18401

251 080
Источник: Бюллетень ЦСУ Крыма. № 5. Городская перепись 1923 г. Симферополь: КрымЦСУ, 1924. 

С. 3. 
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(табл. 4). В инструктивных материалах отмечалось, что «безработица представляет-
ся феноменом значительной сложности», а для подробного его изучения необходимо 
«производство отдельного статистического обследования с обширной программой», 
что в рамках городской переписи 1923 г. является невыполнимой задачей.

В среднем по Крыму насчитали 6,8 % безработных — 7,7 % мужчин и 6,0 % женщин 
среди всего городского населения. Но если брать только «самодеятельных» горожан, 
то в этой категории уровень безработицы значительно выше — 15,5 %. Безработных 
мужчин среди «самодеятельных» было 8,1 %, женщин — 21,4 %. 

Итоги этой переписи в Крыму стали основой для обращения республиканских вла-
стей Крыма к правительству СССР. Масштабный голод, охвативший отдельные регио-
ны страны в 1921–1922 гг., затронул и Крымский полуостров. В целом в европейской 
части РСФСР, по оценкам современных отечественных демографов, сокращение чис-
ленности населения России в 1914–1922 гг. составило 11 %, общие демографические 
потери колеблются от 22 млн до 30 млн чел. (Соловьева, 2016).

Таблица 2
Численность предприятий в Крыму на 1 января 1923 г.

Название городов  
и окружных центров

Предприятия
государственные кооперативные частные всего

Евпаторийский
Ялтинский
Керченский
Феодосийский
Симферопольский
Алушта
Бахчисарай
Карасубазар
Севастопольский
Балаклава
ИТОГО

81
133
152
117
377
53
78
80

310
26

1407

6
7
3
2

36
1
7
2

34
2

99

10
50
28
29
73

-
5
6

66
2

269

97
190
183
148
485
54
90
88

410
30

1775
Источник: ГАРК. Ф. Р-3966. Оп. 1. Д. 2. Л. 11–12 об.

Таблица 3
Количество торговых заведений в Крыму на 15 марта 1923 г.

Название городов  
и окружных центров

Торговые заведения
государственные кооперативные частные всего

Евпаторийский
Ялтинский
Керченский
Феодосийский
Симферопольский
Алушта
Бахчисарай
Карасубазар
Севастопольский
Балаклава

10
5
6
8

45
3
1
3

16
—

10
11
15
21
41
4
2
6

45
1

296
309
376
377

1419
31
90
97

754
13

316
325
397
406

1505
38
93

106
815
15

Источник: Бюллетень ЦСУ Крыма. № 5. Городская перепись 1923 г. Симферополь: КрымЦСУ, 1924. 
С. 22–23. 
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По данным одного из организаторов всероссийской городской переписи 1923 г. 
и разработчика ее результатов О. А. Квиткина, «население городов уменьшилось 
под влиянием голода 1921 г., но наибольшую убыль дали средние города (от 10 
до 50 тыс.), сосредоточенные главным образом в самых голодных губерниях», причем 
«города потребляющей полосы потеряли 24 %, а производящей — 14,4 % своего насе-
ления» (Квиткин, 1923). 

После подсчета итогов переписи 1923 г. в Крыму (по данным, опубликованным 
КрымЭКОСО), стало очевидно «колоссальное опустошение, произведенное голодом 
1921–1922 гг. среди городского населения Крыма». При сравнении данных переписей 
1921 и 1923 гг., выяснилось, что численность населения в окружных городах сократи-
лось от 13,5 % в Симферополе до 29,3 % в Ялте. Наибольшую убыль городского насе-
ления, на 55,4 %, показал Бахчисарай. В среднем численность крымчан в городах со-
кратилась на 24,7 %. 1

Обработка результатов всероссийской переписи 1923 г. затянулась до 1926–
1927 гг., когда вышел из печати двухтомник ее итогов параллельно на русском и фран-
цузском языках. 2

Собранные переписью 1923 г. материалы имели большую практическую значи-
мость: они позволили разработать целый комплекс мер, направленных на скорейшее 
восстановление экономики полуострова после окончания Гражданской войны. На со-
вещаниях КрымЭКОСО и КрымСНК неоднократно обсуждались актуальные задачи, 
которые были сформулированы в документе «Ближайшие задачи, вытекающие из пе-
реживаемого Крымом кризиса», обращенном, в основном, к правительству СССР: при-
знание Крыма «голодающей областью», выделение особых сырьевого, валютного и де-
нежного фондов, пересмотр вопросов снабжения региона в сторону увеличения и пр. 3

По итогам переписи крымских предприятий 1923 г. в КрымЭКОСО увидели будущее 
возрождение промыслов в кооперировании, снабжении их сырьем и государственны-
ми заказами (Николаенко, 1992). В 1923–1924 гг. был принят ряд декретов о льготном 
налогообложении как индивидуальных предпринимателей («кустарей»), так и артелей. 

1 Бюллетень ЦСУ Крыма. № 5. Городская перепись 1923 г. Симферополь: КрымЦСУ, 1924. С. 4.
2 Всероссийская городская перепись 1923 года: [в 2-х вып.] Вып. 2: Краткая промышленная характери-

стика городов и поселений городского типа. Москва: ЦСУ СССР, 1926. 600 с.
3 Бюллетень ЦСУ Крыма. № 5. Городская перепись 1923 г. Симферополь: КрымЦСУ, 1924. С. 4.

Таблица 4
Численность безработных в Крыму по данным переписи 1923 г.

Название городов Среди городского населения, % Среди «самодеятельных», %
Евпатория
Ялта
Керчь
Феодосия
Симферополь
Алушта
Бахчисарай
Карасубазар
Севастополь
Балаклава
Старый Крым

9,0
5,3
6,8
7,7
7,4
2,2
2,0
4,0
7,7
2,3
0,8

23,0
10,6
16,8
17,4
17,0
5,1
5,9
10,6
17,6
5,0
2,0
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Например, при передаче в аренду предприятий артелям отдавалось преимущество ку-
старям и предоставлялись более льготные условия: вместо обычного взимания 10–15 % 
продукта с «кустарей» брали только 5 %. Согласно принятым нормативно-правовым ак-
там о развитии кустарной промышленности, устанавливающим льготное налогообло-
жение как членов артелей, так и сельских ремесленников, уже начиная с 1923 г. на тер-
ритории Крыма возникли районные кустсоюзы в Симферополе, Севастополе, Керчи, 
Ялте, Евпатории. А к концу 1924 г. в Крыму насчитывалось уже 155 артелей и 7 объеди-
няющих их союзов. Районные кустсоюзы объединяли не только артели, но и кустарей- 
одиночек, которых насчитывалось около 1065 чел. (Симченко & Цёхла, 2015).

Заключение

Можно констатировать, что в целом «городская» перепись 1923 г. дала комплекс 
достаточно надежных демографических данных, а также сведений по экономике 
Крымского полуострова, которые были востребованы и стали основой для принятия 
важных управленческих решений.

Но сохранившиеся итоговые материалы этого статистического обследования 
по Крыму до сих пор остаются практически неизученным: не предпринимались по-
пытки сравнить или сопоставить количественные данные городской 1923 г. переписи 
с близкими по времени проведения переписями 1921 или 1926 гг. Да и во всероссий-
ском масштабе такие публикации довольно редки. А ведь подобные исследования мо-
гут не только иметь теоретическое значение, но и являться основой для дальнейшего 
изучения социально-экономического развития региона.
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Социально-демографические процессы в сельском населении России в 2000-е гг. 1

О. М. Вербицкая
Институт российской истории РАН. (г. Москва, Россия). 

Автор для корреспонденции: О. М. Вербицкая (verb-olga@yandex.ru).

Аннотация. На основе официальной государственной статистики (всероссий-
ские переписи населения 2002 и 2010 гг., статистические демографические ежегодники, 
а также опубликованные данные ежегодных мониторингов социально-трудовой сферы 
села (организатор ВНИИ экономики сельского хозяйства)) автор изучил развитие ос-
новных демографических процессов в российском селе 2000-х гг. Исследование проведено 
в масштабах РФ, но отражена и специфика ее регионов. Изучены факторы, предопреде-
лившие изменения в общей численности сельского населения, характер его естествен-
ного движения (рождаемости, смертности), а также влияние миграции из села в город. 
Проанализировано их воздействие на среднюю продолжительность жизни населения, 
и отдельно — на мужчин и женщин. Автор приходит к выводу, что несмотря на начав-
шиеся позитивные тенденции, тяжелые последствия демографического и экономическо-
го кризиса 1990-х гг. в сельском населении они еще не были полностью преодолены.

Ключевые слова: численность населения; рождаемость; смертность; естественный при-
рост населения; миграция; переписи населения; мониторинги села
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Abstract. Based on official statistics (the All-Russian population censuses of 2002 and 2010, statis-
tical demographic yearbooks, as well as published data from annual monitoring of the social and labour 
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Введение

На рубеже ХХ–ХХI вв. российское село переживало драматичный период сво-
ей истории. Неудачные рыночные реформы 1990-х гг. придали общей ситуации 
на селе сугубо депрессивный характер. Прежде всего, поспешная ликвидация колхо-
зов и совхозов уничтожила главных работодателей на селе, что обрекло миллионы 
его жителей на безработицу: с 1992 по 2000 г. общая численность безработных на селе 

1 © Вербицкая О. М. Текст. 2024.
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выросла в 3 раза. Введение политики либерализации цен привело к небывалому ро-
сту инфляции, и покупательная способность получаемых зарплат, пенсий и детских 
пособий резко упала. В результате к концу 1990-х гг. более половины (56 %) сельского 
населения перешло в разряд неимущих, поскольку их общие доходы не дотягивали 
до минимального прожиточного уровня в стране. В зарплатах сильно потеряли и те 
аграрии, которым удалось сохранить занятость в сельскохозяйственных предприя-
тиях, так как их среднемесячная зарплата составляла всего 43 % от общероссийского 
уровня (Бондаренко, 2005). 

Обзор литературы

В настоящее время историография проблем российского села на этапе 2000-х гг. 
по существу лишь начинает формироваться. В основном этими вопросами занимают-
ся социологи и аграрники-экономисты. Особенно весомый вклад в его изучение вне-
сен доктором экон. наук Л. В. Бондаренко, причем не только в авторских исследовани-
ях (Бондаренко, 2002; Бондаренко, 2005), но и в качестве руководителя Всероссийского 
мониторинга социально-трудовой сферы села, проводившегося и в 2000-е гг. 1 Его ма-
териалы обладают богатым и многообразным информационным потенциалом, кото-
рый заметно превосходит среднюю полноту сведений официальных статистических 
сборников. И они способствуют значительному обогащению источниковой базы, не-
обходимой для написания научных исследований исторического характера.

Материалы и методы

Исследование построено в основном на официальной государственной статистике 
(Всероссийские переписи населения 2002 и 2010 гг., демографические стат. ежегодни-
ки и опубликованные ведомственные материалы ВНИИ экономики сельского хозяй-
ства, получаемые в процессе ежегодных мониторингов социально-трудовой сферы 
села). Эти материалы содержат репрезентативные сведения о динамике общей чис-
ленности и состава сельского населения, изменениях в сложившейся системе расселе-
ния села как в целом по России, так и ее регионам. Большую ценность представляют 
сведения об общем движении населения (рождаемости, смертности, миграционных 
перемещениях из села в город) и др. Их высокая научная достоверность обеспечена 
тем, что они базируются не только на государственной и ведомственной статистике, 
но и на итогах репрезентативных выборочных статистических и социологических об-
следований, полученных путем изучения социальной сферы села по значительному 
числу субъектов Российской Федерации. Эти ценнейшие данные опубликованы в виде 
отдельных выпусков и уже активно используются исследователями. В данной статье, 
имеющей исторический характер, наряду с проблемно-хронологическим и историче-
ским методами используется статистический и историко-социологический методы.

Исследователи подчеркивают, что в конце ХХ — начале ХХI вв. российскую дерев-
ню постигла настоящая демографическая катастрофа. Причем если ранее под этим 

1 Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад 
по результатам мониторинга 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220 с.; Состояние социаль-
но-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мони-
торинга 2003 г. (2003). Вып. 5. Москва: ВНИИЭСХ, 122; Состояние социально-трудовой сферы села и 
предложения по ее регулированию. Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2005 г. (2006). Вып. 7. 
Москва: ВНИИЭСХ, 184; Состояние социально-трудовой сферы села и предложения по ее регулированию. 
Ежегодный доклад по результатам мониторинга 2006 г. (2007). Вып. 8. Москва: ВНИИЭСХ, 218.
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в основном имелись в виду миграция и ее последствия для села, то в 1990-е гг. — уже 
происходившее вымирание сельского населения. Следует добавить к этому издерж-
ки крайне неудовлетворительного медицинского обслуживания, а также характерное 
для многих жителей села злоупотребление спиртными напитками, которые существен-
но приближали реальную угрозу вырождения села. Психическое здоровье селян — важ-
ный индикатор социального благополучия — продолжало ухудшаться и в 2000-е гг. Так, 
общая численность лиц, имевших психические заболевания, в расчете на 10 тыс. чел. 
по сельской местности к этому времени выросла на 10 %; практически на столько же 
увеличилось и число умственно отсталых (олигофренов); и все эти заболевания на селе 
были распространены значительно больше, чем в городах (Бондаренко, 2002, с.16).

В новом ХХI в. на селе по-прежнему процветал алкоголизм. Например, в 2002 г. 
под наблюдением наркологических диспансеров находилось 566,6 тыс. больных ал-
коголизмом жителей села (в среднем по 164,4 чел. на каждые 10 тыс. населения), 
что было больше, чем 1990-е гг. Возросло и число хронических больных алкоголизмом 
с впервые установленным диагнозом — 9,6 % в расчете на 10 тыс. сельского населе-
ния, что превосходило показатели городского населения (8,7 %) 1. Но особую тревогу 
вызывала алкоголизация женской части сельского населения, которая в нулевые годы 
ХХI в. развивалась более быстрыми темпами, чем у мужчин. Изучение современного 
села, предпринятое специалистами ВНИИЭСХ, показало, что число учтенных женщин 
с хроническим алкоголизмом, например, за 2005 г. возросло на 2,3 %, тогда как ана-
логичный показатель по мужскому населению практически не изменился. Тогда же 
среди женщин села был зарегистрирован и прирост в 10 % больных алкогольным пси-
хозом , а среди мужчин — 14,2 % 2.

Широкое распространение бедности на селе, отсутствие реальных перспектив по-
лучения профессиональной подготовки и нормального заработка наряду с отсутстви-
ем у селян шансов даже на медицинскую помощь и т. д. вынуждало многих жителей 
села, особенно молодых, уезжать в город. К этому следует добавить еще и отсутствие 
на селе перспектив получения жилья, общее ухудшение состояния сельской социаль-
ной сферы, сокращение числа детских дошкольных учреждений, фельдшерских пун-
ктов и т. п. Доля молодежи в сельском населении снижалась, и важнейшей причиной 
этого становилось постоянное падение престижности труда в сельском хозяйстве, 
к тому же плохо оплачиваемого, что подстегивало молодых селян покидать село и ис-
кать себе другие занятия. Еще в начале 1990-х гг. «почти половина всех выпускников 
сельских школ поступала в аграрные вузы и техникумы, а ныне такие намерения име-
ет лишь 10–15 %», отмечал в 2005 г. один из исследователей села (Жданов, 2005, с. 6–7).

Неудивительно, что сельские молодые люди до 30 лет, как показали итоги мони-
торингов, на всем протяжении 2000-х гг. составляли практически 50 % в общем со-
ставе мигрантов из села. В данной возрастной группе миграционная активность во-
обще была в 2,3 раза выше, чем у остальных селян. Среди мигрантов много было 
подростков и молодежи 14–19 лет, уезжавших в город в основном ради получения об-
разования. Но в 1999–2002 гг., то есть всего за 4 года, даже их отток в город снизился  
с 43,7 тыс. чел. до 30,4 тыс. чел. 3. Вплоть до середины 2000-х гг. интенсивность мигра-

1 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2003 г. (2003). Вып. 5. Москва: ВНИИЭСХ, 122, 16.
2 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2005 г. (2006). Вып. 7. Москва: ВНИИЭСХ, 184, 148–

149.
3 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2003 г. (2003). Вып. 5. Москва: ВНИИЭСХ, 122, 17–18.
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ционных перемещений из села в город оставалась заметно ниже, чем в предыдущий 
период. Этому способствовали, прежде всего, возросшие трудности с устройством 
на работу, поскольку в городе тоже была безработица, что серьезно ухудшало реаль-
ные шансы селян на закрепление в городе. Но несмотря на существенное снижение 
масштабов сельской миграции молодежь с 14 до 29 лет включительно по-прежнему 
оставалась основой миграционного контингента из села. И хотя общее число моло-
дых мигрантов указанного возраста тоже снизилось — с 845,6 тыс. (в 2000 г.) до 698,8  
(в 2005 г.), их удельный вес держался на уровне 44–46 %, правда, в 2005 г. он увеличил-
ся на 1,3 % относительно предыдущего года 1.

В целом к концу первого 10-летия ХХI в. масштабы миграции из села вновь резко 
возросли: число выбывших из него по России сразу повысилось до 70,3 тыс. чел., тог-
да как число прибывших в нее составило всего 21,9 тыс. На возросшую миграционную 
интенсивность из села повлиял существенный подъем восстановительных процессов 
в экономике, прежде всего в городе, что и предопределило усиление миграционного 
оттока из села. В 2010 г. масштаб миграционного оттока из сельской местности в го-
род уже был в 3 раза выше, чем в 2003 г., в 5 раз выше, чем 2005 г., и в 10 раз выше, чем 
в 2007 г. В 2010 г. в расчете на каждую 1 тыс. сельского населения общее число мигран-
тов в город составляло 18,8, что оказалось самым высоким показателем за послед-
ние 11 лет. Это повлекло за собой заметное уменьшение на селе числа экономически 
активного населения, несколько снизив долю безработных в структуре жителей села: 
с 11,8 % (2009 г.) до 11,2 % (2010 г.) 2.

Известно, что по занимаемой территории Россия — самое крупное государство 
в мире, однако по численности постоянного населения в 2010 г. она находилась лишь 
на восьмом месте. Начиная с 1930-х гг. в стране активно развивалась урбанизация 
и тесно связанная с нею миграция населения из села в город, при этом удельный вес 
горожан постоянно повышался при одновременном снижении общей численности 
сельского населения. Данная тенденция в его количественной динамике надолго при-
обрела непрерывный и устойчивый характер не только по России в целом, но и в от-
дельных ее территориальных субъектах.

Известно, что динамика численности населения — важнейший показатель, кото-
рый отражает его общее состояние на определенный момент развития. Но острый кри-
зис в демографической сфере села, разразившийся в 1990-е гг., продолжился и позже, 
в 2000-е гг., динамика численности сельского населения России еще сохраняла нега-
тивный характер, что подтвердили Всероссийские переписи населения. Если в 2002 г. 
общая численность жителей села РФ насчитывала 38 737 млн чел., то в 2010 г. — уже 
37 587 млн, т. е. на 1150,5 тыс. чел. уже меньше (или 3 %.). Отметим, что в некоторых 
федеральных округах России эта убыль была и большей: в Северо-Западном ФО —  
-12,5 %, Центральном и Сибирском ФО — по 10 %, а в Приволжском ФО практически 
совпадала с общероссийской — -3 % 3.

В целом количественные изменения в сельском населении России отнюдь не вез-
де имели лишь негативный характер, счастливым исключением была, например, си-
туация в Южном ФО, где естественной убыли в сельском населении практически 

1 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2006 г. (2007). Вып. 8. Москва: ВНИИЭСХ, 218. 24.
2 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220. 9, 24.
3 Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г.: Стат. сб. Москва: Росстат, 2011. 

С. 6–9.
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не происходило, а стабильность общей численности (на 99,6 %) обеспечивала высо-
кая рождаемость. В селах Северо-Кавказского региона сложился максимально высо-
кий прирост населения (+10 % — за 2002–2010 гг.), причем не в последнюю очередь 
и за счет административно-территориальных преобразований, которые тоже пози-
тивно отражались на итоговой численности жителей села.

Своеобразной реакцией на общее ухудшение условий жизни в деревне в 1990-х — 
начале 2000-х гг. становилось ухудшение общей демографической ситуации на селе 
за счет увеличения естественной убыли селян, прежде всего, из-за неуклонного па-
дения рождаемости при одновременном росте уровня смертности. Особенно ощуща-
лось снижение рождаемости в молодых возрастах — 30–39 лет, и это подтверждало 
ускоренное сокращение численности молодежи на селе 1. Несмотря на начавшиеся по-
зитивные изменения в показателях рождаемости и смертности в 2000-е гг. в сельском 
населении России еще сохранялся кризисный сценарий воспроизводства населения 
с характерной для него естественной убылью. Так, в 2001 г. в среднем по селу в РФ 
на каждую 1000 чел. умирало 15,6, а рождалось всего 9 чел., т. е. на 70 % меньше. Но со 
временем эти цифры изменялись в сторону увеличения рождаемости, и к 2011 г. ее 
общий коэффициент поднялся с 9,0 до 12,6‰, т. е. более, чем на 1/3. При этом уровень 
смертности снижался, но значительно медленнее: за 2001–2011 г. в среднем по стра-
не он уменьшился с 15,6 ‰ до 13,5 ‰ соответственно, т. е. всего на 15 %. Подобное 
соотношение основных факторов воспроизводства населения сложилось еще 
в начале 1990-х гг., а общая тенденция к вымиранию жителей села сохранялась еще 
и в 2000-е гг., хотя и несколько замедлилась. С 2001 по 2010 г. коэффициент естествен-
ной убыли жителей села уже понижался, но в целом более медленно, чем в городах 2.

И все же со временем общая демографическая ситуация в сельской местности ре-
гионов России постепенно улучшалась за счет происходивших изменений в уровнях 
рождаемости и смертности. Исходя из соотношения этих важных показателей в 2011 г. 
все регионы РФ можно подразделить на 3 большие группы:

а) регионы с естественным приростом сельского населения;
б) регионы с естественной убылью, в том числе с превышением числа умерших 

над родившимися в 1–1,99 раза;
в) регионы, в которых превышение числа умерших над числом родившихся дости-

гало максимума — в 2–2,8 раза.
Первая группа регионов, имевших в 2011 г. более высокий уровень рождаемости 

по сравнению с показателем смертности, в целом по стране включала 26 субъектов 
РФ, в том числе республики Алтай, Бурятия, Дагестан, Калмыкия, Саха (Якутия), Тыва, 
а также Забайкальский, Хабаровский края, Астраханская, Свердловская, Оренбургская, 
Тюменская и др. области. В этих регионах благодаря такому соотношению имелись 
благоприятные условия, и численность сельского населения в них увеличивалась.

Во вторую группу входило подавляющее большинство — 44 региона России, в кото-
рых уровень смертности превышал показатели рождаемости не более 2 раз. Это, пре-
жде всего, регионы Северо-Западного и Центрального ФО (республики Карелия, Коми, 
Марий Эл, Татарстан, Чувашия и др., Белгородская, Брянская, Калужская, Вологодская, 
Калининградская, Московская, Пензенская и др. области), где продолжалась 

1 Основные итоги Всероссийской переписи населения 2002 г. (2003). Вопросы статистики, 12, 3–4. 
2 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220. 13, 15.
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естественная убыль, поскольку уровень смертности до 2 раз превосходил показатели 
рождаемости.

Условно в третью группу регионов РФ, где сложилась особенно депрессивная ситу-
ация с воспроизводством сельского населения, входили 11 субъектов РФ (Республика 
Мордовия, Псковская, Новгородская, Нижегородская, Ивановская, Тверская, Курская, 
Тамбовская, Воронежская, Рязанская, Смоленская области), в которых умирало 
в 2–3 раза больше жителей, чем рождалось 1.

Характерно, что рост смертности в сельском населении некоторых регионов про-
должался до 2006 г., опережая темпы роста рождаемости, после чего уровень смерт-
ности стал медленно снижаться. В целом по сельской местности России, например, 
в 2000 г. коэффициент смертности составлял 17,1 ‰, в 2006 г. –17,4 ‰, а в 2010 г. — 
16,1 ‰. Ситуацию со смертностью в значительной степени определяла динамика 
числа умерших в трудоспособном возрасте, особенно от 30 до 49 лет, число которых 
росло опережающими темпами. Главными причинами смертности лиц дееспособ-
ного возраста являлись несчастные случаи, отравления и травмы (в 2002 г. — 40,5 %, 
а в 2001 — 41,4 %), а также болезни органов кровообращения — 28,8 % (27,8) и ново-
образования — 10,4 и 11,3 % 2. В общем уровне смертности жителей села остро про-
сматривались и гендерные различия: так, среди мужчин уровень смертности от всех 
причин в середине 2000-х гг. был в 3,7 раза выше, чем у женщин, в том числе от ин-
фекционных и паразитарных болезней в расчете на 100 тыс. человек мужчины уми-
рали в 6,5 раза чаще, чем женщины, а от несчастных случаев, отравлений и травм — 
в 4,9 раза больше 3.

В начале нулевых годов ХХI в. в городе и сельской местности еще действовала тен-
денция к дальнейшему снижению ожидаемой продолжительности жизни как сре-
ди мужчин, так и женщин, характерная для кризисного периода 1990-х гг. В среднем 
по сельской местности России в 2002 г. она снизилась еще на 0,8 года по сравнению 
с предыдущим годом (по всему сельскому населению, т. е. и мужчин, и женщин). Но уже 
с 2004 г. в сельском населении начался ежегодный и довольно устойчивый прирост 
показателя ожидаемой продолжительности жизни. Что касается конкретно сельских 
мужчин, то общая продолжительность их жизни в итоге выросла с 57,56 лет (в 2004 г.) 
до 62,4 лет (в 2011 г.), т. е. на 4,84 года, а у сельских женщин — с 70,86 до 74,21 лет, 
т. е. на 3,36 года 4. Приведенные цифры показывают, что в сельской местности сред-
няя продолжительность жизни мужчин была в целом значительно меньше, чем у жен-
щин. Это зависело от определенных причин, прежде всего, от свойственного многим 
мужчинам невнимательного отношения к своему здоровью, наличия у них большого 
количества вредных привычек. Более того, по данным Минздрава РФ, в этот период 
происходившее снижение уровня ожидаемой продолжительности жизни на 2/3 опре-
делялось ростом смертности населения, прежде всего, от несчастных случаев, травм 
и отравлений, а также от болезней системы кровообращения 5. 

По территории России минимальная средняя продолжительность жизни была за-
фиксирована у мужчин в Эвенкийском АО (менее 50 лет), а также в большинстве 

1 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220. 14, 15.
2 Российский статистический ежегодник, 2012. Стат. сб. Москва: Госкомстат России. 2012. С. 93.
3 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220. 13.
4 Российский статистический ежегодник, 2012. С. 17.
5 Российский статистический ежегодник, 2012. С. 107.
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центральных областей России — Владимирской, Смоленской, Тверской, Новгородской 
областях и Коми-Пермяцком АО (до 52 лет), в Тульской, Ярославской, Псковской обла-
стях и Чукотском АО (до 53 лет). Таким образом, значительное большинство сельских 
мужчин перечисленных регионов Российской Федерации, как правило, просто не име-
ло шансов дожить до возраста выхода на пенсию, который в рассматриваемые годы со-
ставлял 60 лет. До пенсии доживали лишь те сельские мужчины, которые проживали 
в 15 регионах, главным образом в южных областях России 1.

В целом же, как показал анализ данных, демографическая ситуация в сельской 
местности в 2000-е гг. развивалась в соответствии с ранее сложившимися тенденциями 
в рождаемости, смертности и миграции. В рассматриваемые годы доля лиц пенсион-
ного возраста в сельской местности многих российских регионов была ощутимо выше, 
чем детей до 16 лет включительно. В итоге средний возраст живущих там, например, 
в 2002 г. в среднем по российскому селу составлял 37,8 года. При этом в Центральном 
ФО России, где в сельском населении численно доминировали женщины старших 
возрастных групп, средний возраст сельского жителя составлял 42 года (максимум 
по РФ): 38,4 года у мужчин и 45,1 года у женщин. И это неудивительно, поскольку 
в Центральном регионе РФ традиционно были высоки потери от миграции молодежи 
из села в город, что сказывалось и на его более «старом» возрастном составе. Наоборот, 
наиболее молодой средний возраст среди остальных регионов РФ имело сельское насе-
ление Дальневосточного ФО — в среднем 33,9 года: 32,2 года у мужчин и 35,5 у женщин. 
Главная причина — Дальний Восток уже несколько десятилетий является регионом наи-
более активного заселения, поэтому в его населении, включая село, доля молодых воз-
растов повышена за счет молодых мигрантов, прибывающих из других районов.

Сокращение общей численности сельского населения непосредственно отрази-
лось на состоянии поселенческой системы села: за период между двумя переписями 
населения 2002 и 2010 гг. общее количество ее населенных пунктов по России умень-
шилось на 2,2 тыс. Определенную роль в этом сыграли и административно-террито-
риальные изменения, особенно в 2004 г., когда целый ряд наиболее крупных сель-
ских населенных пунктов был включен в городскую черту. Одновременно с карты 
областей были стерты (ликвидированы) мелкие поселения, в которых уже полно-
стью отсутствовало постоянное население. Доля таких обезлюдевших сельских на-
селенных пунктов за период 2000-х гг. возросла на 1 %, составив уже 13 % от их об-
щего состава по России. Особенно много сельских населенных пунктов, потерявших 
свое население, насчитывалось в Костромской, Ярославской, Вологодской, Псковской, 
Кировской и Магаданской областях (до 13–20 % от общего числа сельских поселений 
РФ). Характерно, что в названных регионах сельского населения вообще было очень 
мало — в пределах от 3 до 10 % его общей численности в своем федеральном округе. 
Но одновременно с числом опустевших деревень за 2002–2010 гг. на 8,5 тыс. выросло 
и общее количество мелких поселений и хуторов, в которых проживало минимальное 
число жителей — до 10 человек включительно. Еще на 10,5 тыс. сократилась и общая 
численность всех других типов поселений с населением от 11 до 100 чел. и более. Это 
подтверждало, с одной стороны, продолжение действия в сельской местности России 
закономерности дальнейшего измельчания мелких населенных пунктов, включая 
и вовсе безлюдные. В то же время сокращалось и общее количество всех остальных 
поселений разного типа с числом жителей от 11 до 100 чел. и далее, включая по 5 тыс. 

1 Состояние социально-трудовой сферы села ... 2011 г. (2012). Вып. 13. Москва: ВНИИЭСХ, 220. 16, 17.
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и даже больше, в которых проживало подавляющее большинство жителей российско-
го села 1.

Все эти явления подтверждали, что в сельской местности России на этапе 2000-х гг. 
еще продолжилась не только убыль общего числа жителей, но и деградация поселенче-
ской структуры, что, безусловно, имело весьма негативные последствия. Продолжение 
количественной убыли сельского населения создавало предпосылки для дальнейше-
го нарастания несоответствия общей численности сельского населения громадным 
масштабам сельской территорий РФ, угрожая полной утратой контроля над сельски-
ми территориями. Одновременно снижался и общий уровень заселенности сельской 
местности, продолжалось дальнейшее измельчание ее поселенческой сети.

Заключение

Таким образом, в первом десятилетии ХХI в. в демографических процессах на селе 
на общем фоне продолжавшейся убыли его населения наметились и некоторые по-
ложительные изменения: улучшилось соотношение чисел умерших и родившихся 
в пользу роста рождаемости. Несмотря на сохранявшиеся довольно заметные разли-
чия в средней продолжительности жизни жителей села, в рассматриваемый период 
данный показатель тоже ощутимо повысился почти на 5 лет у мужчин и на 3,6 года 
у женщин.

Однако в конце рассматриваемого десятилетия сокращение численности сельского 
населения вновь усилилось, уже не за счет его естественной убыли, а преимуществен-
но в результате роста миграции в город. Это было вызвано, прежде всего, начавшимся 
в середине 2000-х гг. экономическим ростом, благодаря которому в городах страны 
ощутимо активизировалась деятельность предприятий, быстро нарастали масшта-
бы строительства и т. д. Возрождение городской экономики обострило потребность 
в кадрах, в том числе из села. В самом же сельском хозяйстве восстановление про-
изводства происходило лишь в растениеводстве и отчасти в птицеводстве, поэтому 
сложившееся положение в целом не способствовало снижению сельской безработицы 
и общему решению накопившихся социальных проблем. Нехватка рабочих мест, низ-
кий уровень оплаты аграрного труда и постоянное снижение его престижа стали теми 
факторами, которые обусловили подъем нового миграционного оттока из села, осо-
бенно в молодежной среде. Для реального снижения безработицы и удержания насе-
ления в разорявшейся деревне от переезда в город требовался особый подход в аграр-
ной политике, включая и более адекватное финансирование аграрного сектора.
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Аннотация. С целью определения сравнительной значимости факторов городско-
го развития рассматривается динамика изменения численности населения городов 
Свердловской области на наиболее интенсивном этапе урбанизации — с 1926 г. по 1989 г. 
По интенсивности роста населения города разделены на четыре группы. В условиях ин-
тенсивной индустриализации для малых городов были возможны пути либо взрывного 
роста с последующим сокращением численности населения ввиду неразвитой инфра-
структуры, либо стагнирующего развития. Относительно сбалансированный уровень 
городского развития обеспечивали города, население которых выросло от 6 до 20 раз. 
Наибольшее их количество находилось в группе с численностью населения от 50 до 100 
тыс. чел. по состоянию на 1989 г. Установлено отсутствие прямого влияние «лагерного» 
прошлого на перспективы роста городов. Выявлено, что статус моногорода не может 
рассматриваться в качестве однозначно негативного фактора развития. Охарактери-
зовано действие фактора транспортной доступности для городов, находящихся на раз-
ном расстоянии от областного центра. 
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Введение

Развитие городской среды на Урале в XX столетии в большой степени стало резуль-
татом промышленной модернизации региона в годы первых пятилеток, а также в пе-
риод Великой Отечественной войны. В результате урбанизационный переход, имев-
ший место на всей территории страны, на Урале отличался особой интенсивностью, 
и в 1959 г. в городах проживало уже 3/4 населения.

Сказанное в полной мере относится к Среднему Уралу, территория которого в ос-
новном находится в границах Свердловской области. Сейчас в ее составе насчитыва-
ется 74 городских населенных пункта, в том числе 47 городов. Во всех городах в XX в. 
отмечался рост численности населения, в какой-то момент сменявшийся его сокра-
щением (Оруджиева, 2014). Города, где этот спад оказался наиболее интенсивным (5 % 
убытка населения за одно десятилетие в течение нескольких десятилетних интерва-
лов), принято считать депрессивными (Баканов, 2005; Баканов, 2017, с. 77). В то же 
время сравнительный анализ динамики численности населения для городов разных 
типов на значительном хронологическом отрезке способен дать дополнительную ин-
формацию о причинах роста / упадка городских поселений, установить значимость 
региональных (территориальных) особенностей этого процесса.

Целью работы является, помимо анализа демографической динамики, выявление 
сравнительной значимости факторов, влиявших на устойчивое городское развитие, 
динамику демографического потенциала и эволюцию городской среды.

Период наиболее интенсивных изменений в городском развитии на Среднем Урале 
начался во второй четверти XX в. С распадом СССР произошла смена глобального 
тренда в эволюции народонаселения, сопровождавшаяся сменой вектора миграцион-
ных перемещений с востока на запад, что, в свою очередь, привело к оттоку населения 
из Уральского региона (см. подробнее в (Горбачев, 2008; Корнилов, 2018; Корнилов, 
2023, с. 68)). Сказалось и дальнейшее снижение естественного прироста населения, 
в результате чего начиная с 1991 г. в городах и рабочих поселках Свердловской обла-
сти смертность впервые стала превышать рождаемость. Если в период 1979–1988 гг. 
только девять городов региона характеризовались абсолютной убылью населения, 
то в 1989–2001 гг. таковых оказалось уже 37 (Оруджиева, 2014, с. 67). Именно поэтому 
для оценки уровня урбанизации 1 на Среднем Урале для городов разных типов наибо-
лее показательны материалы переписей населения 1926–1989 гг.

Типология городов выстроена в соответствии с численностью населения 
в них по состоянию на 1989 г. 2 В это время 34 города относились к категории ма-
лых (до 50 тыс. чел.), причем в 12 численность населения была менее 20 тыс. чел.; 7 
городов имели население от 50 до 100 тыс. чел. (средние); больших городов (от 100 
до 250 тыс. чел.) было три, один крупный (от 250 тыс. до 1 млн чел.) и один крупней-
ший (свыше 1 млн чел.).

Из рассмотрения исключены пять поселений (закрытые города Лесной 
и Новоуральск, доступные данные по населению которых за указанный период отсут-
ствуют, а также населенные пункты, появившиеся после 1926 г., — Заречный, Качканар 
и Среднеуральск). Таким образом, проанализирована динамика численности 

1 В этой статье урбанизация интерпретируется в узком смысле как увеличение доли городского населе-
ния (см. также: Корнилов, 2023, с. 63–64).

2 Градостроительный кодекс РФ от 7 мая 1998 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«Консультант-Плюс» (дата обращения: 14.02.2024).
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населения по 42 городам. Для оценки перспектив развития городских поселений так-
же привлекались данные постсоветских переписей 2002 и 2010 гг. 

Динамика численности населения по городам разных типов

Предсказуемо чрезвычайно уязвимой оказалась категория городов с численно-
стью населения в 1989 г. до 20 тыс. чел. (рис. 1). Из 11 городов население семи прак-
тически менялось незначительно. Интенсивный рост четырех оставшихся (Волчанск, 
Дегтярск, Ивдель и Талица) приходится на годы первых пятилеток и периода Великой 
Отечественной войны, при этом абсолютным лидером здесь оказался Волчанск  
(к 1959 г. рост населения составил более, чем в 100 раз за счет организованной здесь 
угледобычи). Устойчивый рост в 1989 г. демонстрировала лишь Талица за счет мно-
гопрофильного производства (в группе это единственный центр района с развитым 
сельским хозяйством), а Волчанск ввиду высоких темпов сокращения населения пере-
шел в разряд депрессивных (к 2010 г. в этом перечне находились пять городов из груп-
пы с численностью населения до 20 тыс. чел. (Баканов, 2017, с. 78)).

В следующей, самой многочисленной группе городов (от 20 до 50 тыс. чел. в 1989 г.) 
(рис. 2) динамика более разнообразна. В наибольшей степени (в 60 раз) выросло на-
селение расположенного на Транссибе Богдановича, а также «алюминиевой столицы» 
Североуральска (в 45 раз) и Красноуральска (более чем в 20 раз), где было размещено 
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Рис. 1. Динамика численности населения по малым городам Свердловской области (до 20 тыс. 
чел., к 1926 г., %) (источники: рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. Уральская 
область. Отдел III. Москва, 1930, 8–9; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные итоги. 

Москва, 1992 г., 38–39; Всесоюзная перепись населения РСФСР 1959 г. Москва, 1963, 35–36; Итоги 
Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 1, Москва, 1972, 91–92; Городские поселения РСФСР (по 

данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). Москва, 1991, 216–218)
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медеплавильное производство. Устойчивый рост, хотя и разной интенсивности, де-
монстрировали Сухой Лог, Реж, Кировград, Березовский, Красноуфимск, Нижняя 
Тура. К 1989 г. более чем в пять раз выросло население Артемовского, Березовского, 
Карпинска, Кировграда, Режа, более чем в 10 раз — Сухого Лога и Тавды.

К 2010 г. ни одному из городов этой группы не удалось сохранить положительную 
динамику, а семь из них перешли в разряд депрессивных. Это Алапаевск, Камышлов, 
Карпинск, Красноуральск, Кушва, Тавда и Туринск. В этом перечне только два моного-
рода — Карпинск и Красноуральск.

Вполне комфортный средний уровень роста населения в течение всего периода на-
блюдался в Сухом Логу. Причина — многопрофильное промышленное производство 
и, как и в Талице, наличие предприятий переработки сельскохозяйственной продукции 1.

Следующая группа городов (от 50 до 100 тыс. чел. населения в 1989 г.) примеча-
тельна тем, что все поселения здесь, за исключением Ирбита, относятся к категории 
моногородов (рис. 3). Сам по себе этот признак малоинформативен для оценки де-
мографических перспектив города, что убедительно демонстрирует пример Верхней 
Пышмы. Стремительный рост населения (более чем в 40 раз к 1989 г.), разумеется, 
был связан со строительством медеэлектролитного завода и ряда других производств. 
В Верхне-Пышминском районе хорошо развито сельское хозяйство. Впоследствии 

1 Кроме Сухого Лога, фактор развитой сельскохозяйственной округи в этой группе следует также учи-
тывать для Алапаевска, Богдановича, Режа и Сысерти.
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Рис. 2. Динамика численности населения по малым городам Свердловской области (от 20 до 
50 тыс. чел., к 1926 г., %) (источники: рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. 

Уральская область. Отдел III. Москва, 1930, 8–9; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные 
итоги. Москва, 1992 г., 38–39; Всесоюзная перепись населения РСФСР 1959 г. Москва, 1963, 35–36; 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 1, Москва, 1972, 91–92; Городские поселения РСФСР 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). Москва, 1991, 216–218)
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очевидным фактором дальнейшего роста поселения явился пригородный статус 
Верхней Пышмы по отношению к Свердловску, что способствовало появлению в го-
роде еще целого ряда эффективных производств. В целом, как показывает, в частно-
сти, пример Березовского из предыдущей группы, близость к региональному центру 
во второй половине XX в. становится залогом успешного роста поселения.

В относительно худшем положении по отношению к прочим средним городам на-
ходился Ирбит. Прежняя «торговая столица» оказалась в стороне от Транссибирской 
магистрали, что привело к деградации города. Второе его рождение было связано со 
строительством ряда предприятий в годы Великой Отечественной войны, главными 
из которых стали мотоциклетный и стекольный заводы. Кроме того, город является 
центром развитой сельскохозяйственной округи. Тем не менее, сокращение числен-
ности населения после 1989 г. привело к тому, что в XXI в. Ирбит уверенно обосновал-
ся среди малых городов региона.

Остальные города третьей группы (Асбест, Верхняя Салда, Краснотурьинск, 
Полевской, Ревда) характеризуются схожими умеренными показателями роста чис-
ленности населения (от 6 до 12 раз в период с 1926 по 1989 г.). Это обстоятельство 
заставляет предположить, что средний размер города выступал неким гарантом бла-
гополучия и залогом относительно сбалансированного развития в эпоху промышлен-
ной модернизации.
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Рис. 3. Динамика численности населения по средним городам Свердловской области (от 50 
до 100 тыс. чел., к 1926 г., %) (источник: рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. 

Уральская область. Отдел III. Москва, 1930, 8–9; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные 
итоги. Москва, 1992 г., 38–39; Всесоюзная перепись населения РСФСР 1959 г. Москва, 1963, 35–36; 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 1, Москва, 1972, 91–92; Городские поселения РСФСР 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). Москва, 1991, 216–218)
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В постсоветское время наиболее значимое падение численности населения отме-
чено в отдаленном Краснотурьинске. Кроме Верхней Пышмы, несколько выросло на-
селение Асбеста.

В четвертой группе (большие и крупные города) находится пять поселений 
(рис. 4). В рассматриваемый период все они переживали рост, хотя и относитель-
но небольшой (эффект «высокого старта»). Самым крупным «бенефициаром» урба-
низации, за исключением Свердловска-Екатеринбурга, следует считать Каменск-
Уральский, на территории которого в 30–40-е гг. возникло сразу несколько крупных 
производств, чему способствовало удобное транспортное положение города. К 1989 г. 
его население выросло почти в 40 раз в сравнении с 1926 г. и превысило 200 тыс. 
чел. Значительно вырос Первоуральск (рост населения в 15 раз, более 140 тыс. чел. 
в 1989 г.). Устойчиво росли самые крупные города региона — Свердловск и Нижний 
Тагил. Население многопрофильного промышленного Серова достигло максимума 
в середине 1960-х гг., после чего стало постепенно сокращаться. Сыграла свою роль 
удаленность от центра. В целом же четвертая группа городов предсказуемо оказа-
лась наиболее благополучной.
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Рис. 4. Динамика численности населения по большим и крупным городам Свердловской области 
(от 100 тыс. чел., в % к 1926 г.) (источник: рассчитано по: Всесоюзная перепись населения 1926 г. 
Уральская область. Отдел III. Москва, 1930, 8–9; Всесоюзная перепись населения 1939 г. Основные 
итоги. Москва, 1992 г., 38–39; Всесоюзная перепись населения РСФСР 1959 г. Москва, 1963, 35–36; 

Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 г. Т. 1, Москва, 1972, 91–92; Городские поселения РСФСР 
(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.). Москва, 1991, 216–218)
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Оценка интенсивности урбанизации 

Проведенный анализ демонстрирует сценарии «взрывной» урбанизации с не ме-
нее драматическими последующими потерями населения для малых городов, а так-
же более комфортные варианты ее протекания для средних и крупных поселений. 
По интенсивности урбанизации было выделено шесть групп городов: рост населения  
до 5 раз, в 6–10 раз, в 10–20 раз, 21–50 раз, 51–100 раз, более чем в 100 раз (табл. 1, 2).

Приведенные таблицы позволяют понять, насколько интенсивный рост населения 
города в годы первых пятилеток способствовал его дальнейшему сбалансированному 
развитию. С одной стороны, города с численностью населения до 20 тыс. чел. имели 
сравнительно мало шансов на быстрое развитие (две трети из них за 60 с лишним лет 
выросли менее, чем в пять раз). С другой — четыре города из этой группы показали 
чрезвычайно быстрые темпы роста, а население Волчанска выросло более чем в 100 
раз (на пике, в 1959 г. — в 180 раз!). 

Но тут приходится признать, что стремительное увеличение численности жителей 
(от 20 до 100 раз) не гарантировало от последующего спада, тем более что это увели-
чение нередко достигалось силовыми методами. Кроме того, быстрый рост населения 
вокруг нового производства, как правило, опережал развитие городской инфраструк-
туры, что становилось причиной оттока населения. Описанная ситуация является од-
ним из наиболее серьезных рисков «фронтирного освоения» (Побережников, 2013), 
обычного для Уральского региона.

С другой стороны, относительно скромный рост населения (до 5 раз), который 
в других условиях мог считаться нормальным для сбалансированного развития, 

Таблица 1
Интенсивность роста численности населения по городам разных типов, 1989 к 1926 г., %

Численность  
населения в 1989 г.

Всего 
городов до 5 раз 6–10 раз 10–20 

раз
21–50 

раз
50–100 

раз

более, 
чем в 

100 раз
До 20 тыс. чел. 11 7 – 1 1 1 1

От 20 до 50 тыс. чел. 19 8 6 2 2 1 —

От 50 до 100 тыс. чел. 7 1 3 2 1 — —

Свыше 100 тыс. чел. 5 1 1 2 1 — —

Таблица 2
Интенсивность роста численности населения по городам разных типов,  

1989 к 1926 г., % к общему количеству городов каждого типа

Численность населе-
ния в 1989 г.

Интенсивность роста

до 5 раз 6–10 раз 10–20 раз 21–50 раз 50–100 раз более, чем 
в 100 раз

До 20 тыс. чел. 63,64 0,00 9,09 9,09 9,09 9,09

От 20 до 50 тыс. чел. 42,11 31,58 10,53 10,53 5,26 0,00

От 50 до 100 тыс. чел. 14,29 42,86 28,57 14,29 0,00 0,00

Свыше 100 тыс. чел. 20,00 20,00 40,00 20,00 0,00 0,00

Итого, в % к общему 
числу городов 40,48 23,81 16,67 11,90 4,76 0,00



48

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

в эпоху интенсивной индустриализации был очевидно недостаточным: городам 
с подобными темпами развития угрожала деградация (2/3 городов из первой группы 
и почти половина из второй). Представляется, что относительно более комфортные 
темпы роста населения в сложившихся условиях обеспечивали города с темпами при-
роста населения от 6 до 20 раз (61 % городов в группе с численностью жителей от 50 
до 100 тыс. чел. и 40 % всех городов).

Факторы демографической динамики

Специфику Урала как «края ссылки» как нельзя лучше иллюстрирует пример 
Ивделя, население которого существенно выросло в 1930–1950-е гг., а затем стало со-
кращаться. По схожей схеме развивался Карпинск из второй группы, один из центров 
Богословлага (см. подробнее: Маламуд, 1998). В то же время Тавда (центр Тавдинлага), 
где были размещены разнопрофильные производства, достаточно долго сохраняла 
достигнутый потенциал. Наиболее впечатляющим оказался рост Краснотурьинска 
из третьей группы (Богословлаг) за счет востребованности продукции Богословского 
алюминиевого завода. Таким образом, «лагерное» прошлое города хотя и оказывало 
определенное влияние на дальнейшую траекторию роста города, вряд ли может счи-
таться решающим фактором его развития.

Столь же неоднозначен с точки зрения перспектив поселения и статус «мо-
ногорода». Обычно он выступает маркером деградации. Примечательно, однако, 
что из тридцати малых городов Свердловской области (с населением до 50 тыс. чел.) 
моногородов сегодня только пять: Верхняя Тура, Волчанск, Карпинск, Красноуральск 
и Североуральск. Всего же малых городов в области по состоянию на 2014 г. было 15 1 
(см. подробнее: Фомин и др., 2022). Это означает, что в советских условиях размеще-
ние промышленного производства, даже единственного, способствовало повышению 
устойчивости поселения. Ее часто удавалось сохранить, даже несмотря на большие по-
тери численности городского населения в постсоветское время.

Существенной характеристикой города является фактор транспортной доступ-
ности центра. В соответствии со временем транспортной доступности населенные 
пункты принято делить на три группы: 1) 30–45 минут транспортной доступно-
сти (МТД), 2) 45–90 МТД, 3) более 90 МТД (Лаврова, 2015, с. 206). При этом поселе-
ния первого пояса характеризуются разнообразными тесными связями с областным 
центром. В Свердловской области это города, находящиеся на расстоянии до 50 км 
от Свердловска-Екатеринбурга (Березовский, Верхняя Пышма, Арамиль, Дегтярск, 
Первоуральск, Ревда, Сысерть) (рис. 5).

Города второго пояса (расстояние от 50 до 100 км) поддерживают связи двойного 
характера — с одной стороны, с областным центром, с другой — с окружающей тер-
риторией (Полевской, Кировград, Невьянск, Нижние Серги, Асбест, Богданович, Реж, 
Каменск-Уральский, Верхний Тагил).

Остальные города области, третьего пояса доступности (расстояние более 100 км 
от Свердловска-Екатеринбурга), характеризуются ограниченными связями с област-
ным центром и сами способны выполнять центральную роль.

1 О перечне монопрофильных муниципальных образований РФ (моногородах): распоряжение 
Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р. Доступ из справ.-правовой системы «Гарант.ру» (дата об-
ращения: 18.02.2024).
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Как видим, линейная зависимость между расстоянием от областного центра и ди-
намикой численности местного населения отсутствовала. Очевидно, что близлежа-
щие к Свердловску города, где в 1930–1940-е гг. были размещены крупные произ-
водства, в исторической перспективе оказались более устойчивыми, чем отдаленные 
(Верхняя Пышма, Первоуральск). С другой стороны, ограниченное предложение ра-
бочих мест вкупе с неразвитой инфраструктурой становится причиной сокращения 
населения (Дегтярск). Областной центр способен дать импульс развитию в близлежа-
щих городах обслуживающих его производств (Арамиль, Дегтярск) и рекреационной 
функции в форме субурбанизации (Сысерть), формируя таким образом относительно 
устойчивую демографическую динамику.

В правой части графика на рисунке 5 примеров быстрого роста численности на-
селения меньше. Для второго пояса доступности это Асбест и Каменск-Уральский. 
Значительный устойчивый рост отмечался в Полевском, Асбесте и Реже.

Среди городов третьего пояса доступности быстрый рост населения наблюдался 
в Красноуральске, Талице, Волчанске и Североуральске, при этом Волчанск в силу не-
большого размера вряд ли мог претендовать на статус местного центра. Существенным 
ростом отмечены Сухой Лог, Краснотурьинск, Тавда и Ивдель.

Заключение

В целом динамика численности населения является существенным, но дале-
ко не единственным показателем для оценки траектории и перспектив городского 
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развития. Важны административный статус, количество и разнообразие выполняе-
мых функций, плотность населения прилегающей территории, сложившая роль горо-
да по отношению к этой территории и др. Вместе с тем, предпринятый анализ спо-
собствовал выявлению определенных трендов, способных дополнить характеристики 
городских центров по векторам перспективности — депрессивности, моно- / поли-
функциональности, и фиксирующих, как правило, только сегодняшнее их состояние.
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Аннотация. В статье на основе данных переписей населения производится сравне-
ние уровня образования населения Пермской области в 1959 и 1970 гг., а также с об-
щероссийскими показателями. На основе данных статистических сборников анализи-
руются сведения о количестве учебных заведений, контингентов учащихся и студентов. 
Сделаны выводы о существенном росте удельного веса лиц, получивших образование 
от неполного среднего до высшего. Он был обеспечен успешным развитием сети и учени-
ческих контингентов полных средних школ и средних специальных учебных заведений. Од-
нако показатели высшего и среднего специального образования продолжали отставать 
от общероссийского уровня, что свидетельствовало о менее успешном развитии данных 
ступеней образования в регионе.
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Abstract. Using population census data, the article compares the educational level of the population 
in Perm oblast in 1959 and 1970, as well as with the all-Russian level. Based on data from statistical col-
lections, information on the number of educational institutions, pupils and students is analysed. A signifi-
cant increase in the share of people who have received education from lower secondary to higher is noted. 
This increase was ensured by the successful development of the network and student populations of upper 
secondary schools and secondary vocational schools. However, the indicators of higher and secondary vo-
cational education were lower that the all-Russian values, indicating less successful development of these 
stages of education in the region.

Keywords: educational level; Perm oblast; RSFSR

Введение

Конец 1950-х — 1960-е гг. были важным периодом в развитии отечественной си-
стемы образования. После того, как в середине 1950-х гг. было осуществлено всеобщее 
семилетнее обучение, 24 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР был принят «Закон 
об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного 
образования в СССР», с которого начался переход ко всеобщему восьмилетнему обу-
чению, а все профессионально-технические учебные заведения были преобразованы 

1 © Жарков А. В. Текст. 2024.
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в городские и сельские профессионально-технические училища (ПТУ) 1. Переход 
к восьмилетнему обучению был завершен к середине 1960-х гг. В 1966 г. в постановле-
нии ЦК КПСС и Совета министров СССР «О мерах дальнейшего улучшения работы 
средней общеобразовательной школы» была поставлена задача по обеспечению в ос-
новном всеобщего среднего образования к 1970 г. 2

Реформировалась и система ПТУ. В партийно-правительственном постановлении 
от 2 апреля 1969 г. «О мерах по дальнейшему улучшению подготовки квалифициро-
ванных рабочих в учебных заведениях системы профессионально-технического об-
разования» указывалось на необходимость преобразования профессионально-тех-
нических учебных заведений в ПТУ с 3–4-летним сроком обучения по подготовке 
квалифицированных рабочих со средним образованием по массовым профессиям, 
требующим общего среднего образования 3.

Активное реформирование системы образования в рассматриваемый период не-
избежно повлияло на изменение уровня образования населения, что и определяет ак-
туальность данной работы. Выбранный для анализа регион — Пермская область — был 
и остается промышленно развитым. Его экономическая специализация также опреде-
ляла динамику образовательного уровня населения.

Обзор литературы

Вопросы уровня образования населения в рассматриваемый период получили от-
ражение в научной литературе. В пределах всей России динамика образовательно-
го уровня населения была проанализирована во втором и третьем томах альмана-
ха «Население России в XX веке: исторические очерки» в рамках демографической 
истории (Поляков, 2001; Поляков, 2005). Специальная статья А. И. Репинецкого была 
посвящена анализу образовательного уровня населения России в 1960–1970-е гг. 
(Репинецкий, 2010). Краткое освещение рассматриваемый период получил и в статье 
Б. Н. Миронова о грамотности населения России за 1000 лет (Миронов, 1996). Социолог 
М. Н. Руткевич в своих работах предложил индекс образованности населения, кото-
рый был вычислен им для всего XX в., в том числе и для периода 1960-х гг. (Руткевич, 
2007; Руткевич, 2011). Динамика уровня образования городских жителей также кратко 
представлена в исследовании А. С. Сенявского об облике российского города в 1960–
1980-е гг. (Сенявский, 1995).

На региональном уровне динамике уровня образования населения посвящено 
меньше работ. Среди них необходимо отметить историко-партийные исследования 
Г. Г. Бажутина 4, В. С. Аверьянова (Аверьянов, 1977) и В. М. Ожиганова 1983 5 о повы-
шении культурно-технического уровня рабочих на Западном Урале, а также иссле-
дование Э. Н. Гольдштейна об общеобразовательном уровне рабочих на территории 

1 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов 1917–1973 гг. 
Сост.: А.А. Абакумов и др. Москва, 1974. 53–57.

2 Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. … С. 220.
3 Там же. С. 129.
4 Бажутин, Г. Г. (1967). Деятельность партийных организаций Западного Урала по повышению куль-

турно-технического уровня рабочего класса в период семилетки (1959–1965): автореф. дис. … канд. ист. 
наук. Пермь, 23.

5 Ожиганов, В. М. (1983). Деятельность партийных организаций Западного Урала по подъему куль-
турно-технического уровня рабочего класса (1956–1961 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Пермь, 16.
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Пермской и Свердловской областей 1. Однако в них не рассматривалось все население 
региона. Динамика уровня образования населения региона в 1960-е гг. анализирует-
ся в нашем диссертационном исследовании, посвященном изменениям уровня гра-
мотности и образования населения на Среднем Урале в XX в. (Жарков, 2023). Поэтому 
в целом следует констатировать, что уровень образования населения Пермской обла-
сти и его динамика в 1960-е гг. изучены недостаточно.

Материалы и методы

Исследование построено на двух группах источников. Первая — это материалы 
двух всесоюзных переписей населения — 1959 и 1970 гг., в которых представлены 
сведения об уровне образования населения, то есть о доле лиц, имевших образова-
ние той или иной ступени на момент проведения переписи (от начального до высше-
го). Материалы переписи 1959 г., а также материалы переписи 1970 г. по РСФСР были 
взяты из открытых источников, материалы же переписи 1970 г. по Пермской области 
были почерпнуты в фондах Пермского государственного архива социально-полити-
ческой истории (ПермГАСПИ).

Вторая группа — это статистические сборники, в которых представлены сведения 
о количественных показателях системы образования Пермской области (количество 
учебных заведений, учащихся и студентов, учителей).

В исследовании применяются специальные исторические методы (историко- 
генетический, историко-сравнительный методы), а также группа статистических ме-
тодов (метод группировки, подразумевающий выбор определенного массива данных 
из статистической совокупности и его распределение на группы, метод получения от-
носительных статистических показателей, метод построения динамических рядов). 
Под уровнем образования населения в статье понимается отношение числа лиц, по-
лучивших образование определенной ступени, к общей численности населения опре-
деленного возраста, выраженное в промилле или в процентах.

Результаты и обсуждение

Решения государства в сфере образования нашли свое отражение в развитии сети 
учебных заведений всех ступеней. С 1960/61 по 1970/71 учебные годы в Пермской об-
ласти общее количество школ (табл. 1) сократилось с 3173 до 2383, при этом началь-
ных школ стало меньше примерно в 1,8 раза (рис. 1). Немного сократилось число не-
полных средних и вечерних школ. Но при этом полных средних школ стало больше 
в 1,5 раза (399).

Общая численность учеников в регионе возросла с 540,4 до 597 тыс. (табл. 1). 
Контингенты в начальных школах сократились в 2,6 раза, со 100,2 до 39,2 тыс. чел. 
(рис. 2). Также несколько уменьшилось и количество учеников неполных средних 
школ — со 182,9 до 170 тыс. чел. Однако численность учащихся полных средних школ 
в рамках курса на осуществление всеобщего среднего образования выросла с 216 
до 329 тыс., то есть в 1,5 раза. Тем самым, в полных средних школах отныне было 
больше учеников, чем в начальных и неполных средних вместе взятых. Численность 
учащихся вечерних школ, несмотря на уменьшение их количества, выросла в 1,3 раза, 

1 Гольдштейн, Э. Н. (1968). Деятельность КПСС по подъему общеобразовательного уровня рабочего 
класса (1959–1965 гг.). По материалам Свердловской и Пермской областей: автореф. дис. … канд. ист. наук. 
Пермь, 32.
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с 38,3 до 50,3 тыс. чел. В рассматриваемое десятилетие возросла и численность учите-
лей — с 23,9 до 26,5 тыс. чел. (табл. 1).

В 1960-е гг. увеличился и выпуск из профессионально-технических учебных за-
ведений: если в 1960 г. он равнялся 11,9 тыс. чел., то в 1970 г. составил 31,3 тыс. чел. 1 

1  Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти: статистический сборник. Пермь, 
1977. С. 94.

Таблица 1
Школы Пермской области в 1960/61 — 1970/71 уч. гг.

Показатели Школы
Учебные годы

1960/61 1970/71

Количество школ

Всего 3173 2383
Дневные 2957 2209

в том  
числе

начальные 2048 1167
неполные средние 624 593
средние 259 399

Вечерние (сменные) 216 174

Численность учеников, тыс. чел.

Всего 540,4 597,0
В дневных 502,1 546,7

в том  
числе

в начальных 100,2 39,2
в неполных средних 182,9 170,0
в средних 216,0 329,0

В вечерних (сменных) 38,3 50,3
Численность учителей, тыс. чел. Всего 23,9 26,5

Источник: составлено по: Народное хозяйство Пермской области: статистический сборник. 
Свердловск, 1961. С. 109, 117; Народное хозяйство Пермской области за годы Советской власти: статисти-
ческий сборник. Пермь, 1977. С. 121, 123.
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(источник: составлено автором по материалам табл. 1, 2)
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Количество средних специальных учебных заведений в регионе выросло сравни-
тельно немного, с 48 до 58 (табл. 2, рис. 1), но численность студентов в них увеличи-
лась в 2,2 раза (до 55,4 тыс.), что было связано с расширением набора на новые ра-
бочие специальности (рис. 2). Число высших учебных заведений в рассматриваемый 
период в области не изменилась, однако количество студентов в них также существен-
но выросло (в 2 раза).

Результативность государственных мероприятий в образовательной сфере 
в 1960-е гг. иллюстрируют данные материалов переписей 1959 и 1970 гг., особенно 
по каждой ступени образования в отдельности.

В 1959 г. в Пермской области (табл. 3) среди всего населения в возрасте 10 лет и стар-
ше доля лиц с образованием составляла 687,6 ‰. Среди них 359,8 ‰ имели начальное, 
211,9 ‰ — неполное среднее, 43,6 ‰ — среднее общее, 49 ‰ — среднее специальное, 
7,7 ‰ — незаконченное высшее и 15,6 ‰ — высшее образование. Горожан, получив-
ших какое-либо образование, было больше, чем селян: почти в 1,2 раза среди мужчин 
и в 1,5 раза среди женщин. При этом женщин с начальным образованием в городе 
было немного больше, а мужчин — меньше, чем на селе. По удельному весу облада-
телей более высоких ступеней образования горожане полностью превосходили де-
ревенских жителей. Лиц с неполным средним образованием в городе было больше  
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Рис. 2. Численность учащихся и студентов в Пермской области в 1960/61 — 1970/71 уч. гг. 
(источник: составлено автором по материалам табл. 1, 2)

Таблица 2
Высшие и средние специальные учебные заведения Пермской области в 1960/61 — 1970/71 уч. гг.

Показатели Учебные заведения
Учебные годы

1960/61 1970/71
Количество учебных  
заведений

высшие 6 6
средние специальные 48 58

Численность студентов
в высших 21,2 41,7
в средних специальных 25,1 55,4

Источник: составлено по: Народное хозяйство Пермской области: статистический сборник. 
Свердловск, 1961. С. 119; Народное хозяйство Пермской области в девятой пятилетке, 1971–1975 годы: 
статистический сборник. Пермь, 1976. С. 193, 195.
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в 1,4 раза у мужчин и в 1,8 раза у женщин, со средним общим — соответствен-
но в 2,6 и 3,9, со средним специальным — в 1,9 и 1,7, с незаконченным высшим —  
в 2,3 и 2,4, а с высшим законченным — в 3,7 и 4,7 раза. Показатели начального, непол-
ного среднего и высшего образования среди горожан были выше у мужчин, в то время 
как у женщин были выше показатели незаконченного высшего, среднего специально-
го и среднего общего образования. В сельской местности положение было аналогич-
ным, за исключением показателей среднего общего образования, которые были боль-
ше у мужчин, нежели у женщин.

Иными словами, в регионе более чем две трети населения 10 и более лет имели 
какое-либо образование. Из них больше трети имели только начальное образование, 
а среди мужчин — от 44 % в городе до 48 % на селе. Вместе с тем, почти 33 % населе-
ния имели образование от неполного среднего до высшего, хотя большую часть этого 
числа, конечно, составляло только неполное среднее образование. Все это было ре-
зультатом осуществления всеобщего начального, а затем и всеобщего семилетнего 
обучения, чему уделялось первостепенное внимание в десятилетия, предшествующие 
переписи населения.

В РСФСР в 1959 г. среди всего населения обоего пола удельный вес лиц с образова-
нием составлял 686,6 ‰, в том числе 324,9 ‰ с начальным, 215,6 — с неполным сред-
ним, 57,6 — со средним общим, 52,7 — со средним специальным, 11,1 — с незакончен-
ным высшим и 24,7 с высшим (табл. 4). В Пермской области больше общероссийских 
были показатели начального образования: и в городе, и на селе, и среди всего населения 
(рис. 3). Удельный вес обладателей неполного среднего образования был почти равен 
республиканскому уровню в городах, но меньше — в сельской местности. Показатели 
полного среднего образования в регионе были существенно ниже как среди горо-
жан, так и среди жителей деревни (рис. 4). Подобным образом различалась и доля лиц  

Таблица 3
Число лиц, имеющих образование в возрасте 10 лет и старше  

среди городского и сельского населения Пермской области в 1959 г., ‰

Население Пол
Всего с 
образо-
ванием

В том числе с

высшим незак. 
высшим

средним 
специ-

альным

средним 
общим

непол-
ным 

средним

началь-
ным

Городское  
и сельское

оба 
пола 687,6 15,6 7,7 49,0 43,6 211,9 359,8

муж. 797,0 16,9 7,1 47,3 41,7 229,4 454,6
жен. 602,2 14,5 8,1 50,4 45,2 198,2 285,8

Городское

оба 
пола 758,2 22,3 9,9 59,3 60,1 249,4 357,1

муж. 842,8 23,5 9,1 58,1 54,7 258,3 439,1
жен. 690,5 21,3 10,6 60,4 64,4 242,4 291,5

Сельское

оба 
пола 579,7 5,3 4,2 33,2 18,5 154,5 363,9

муж. 724,5 6,4 3,9 30,1 21,2 183,8 479,1
жен. 470,6 4,5 4,5 35,5 16,5 132,4 277,2

Источник: подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения РСФСР и 
ее регионов по возрасту и уровню образования. Пермская область. Демоскоп Weekly. http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_edu_59.php?reg=56 
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Таблица 4
Число лиц, имевших образование в возрасте 10 лет и старше в 1959 г.  

среди городского и сельского населения РСФСР, ‰

Население Пол
Всего с 
образо-
ванием

В том числе с

высшим незак. 
высшим

средним 
специ-

альным

средним 
общим

непол-
ным 

средним

началь-
ным

Городское 
и сельское

оба 
пола 686,6 24,7 11,1 52,7 57,6 215,6 324,9

муж. 793,5 28,7 11,7 51,8 56,0 235,9 409,4
жен. 606,4 21,7 10,6 53,3 58,9 200,4 261,5

Городское

оба 
пола 770,9 39,1 16,1 68,9 83,8 250,5 312,4

муж. 853,3 44,5 17,1 67,2 77,7 264,0 382,8
жен. 707,7 34,9 15,4 70,2 88,6 240,2 258,4

Сельское

оба 
пола 587,0 7,8 5,1 33,5 26,7 174,3 339,6

муж. 720,8 9,5 5,0 33,1 29,6 201,8 441,7
жен. 489,6 6,5 5,1 33,8 24,6 154,3 265,2

Источник: подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения РСФСР и 
ее регионов по возрасту и уровню образования. Российская СФСР Демоскоп Weekly.http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_edu_59.php?reg=1 
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со средним специальным образованием, с той лишь разницей, что в сельской мест-
ности она была почти идентична общероссийскому уровню. Лиц же с высшим и не-
законченным высшим образованием в Пермской области было меньше у всех катего-
рий населения. То есть, общая доля образованных лиц и в регионе, и в стране в целом 
была примерно одинаковой, но доля обладателей образования более высоких ступеней 
в среднем по РСФСР была выше. Тем не менее, более высокие показатели начального 
образования, и неполного среднего в городах свидетельствуют о в целом успешном осу-
ществлении всеобщего обучения в регионе в предшествующие два десятилетия.

К 1970 г. в Пермской области (табл. 5) среди всего населения удельный вес обра-
зованных лиц достиг 783,8 ‰. Среди них 323,1 ‰ имели начальное образование, 
267,4 ‰ — неполное среднее, 91,3 ‰ — среднее общее, 64,4 ‰ — среднее специальное, 
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9,4 ‰ — незаконченное высшее и 28,1 ‰ — высшее образование. Среди горожан об-
щая доля лиц с образованием все еще была больше, чем в сельской местности, но эта 
разница сократилась. Удельный вес лиц с образованием всех ступеней у городских 
мужчин был выше на 12 % (а не в почти 1,2 раза), а у женщин — в 1,3 раза (а не в 1,5). 
Сохранились различия и по отдельным ступеням образования. Удельный вес лиц с на-
чальным образованием среди горожан был меньше, чем у селян, — в 1,3 раза у мужчин 
и в 1,2 раза у женщин. Обладателей более высоких ступеней образования по-прежне-
му было больше в городе: неполного среднего — в 1,3 и 1,6 раза у мужчин и женщин 
соответственно, среднего общего — в 2,3 и 3,5 раза, среднего специального — в 2,6 
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по материалам табл. 3, 4)

Таблица 5
Число лиц, имеющих образование в возрасте 10 лет и старше  

среди городского и сельского населения Пермской области в 1970 г., ‰

Население Пол
Всего с 
образо-
ванием

В том числе с

высшим незак. 
высшим

средним 
специ-

альным

средним 
общим

непол-
ным 

средним

началь-
ным

Городское и 
сельское

оба 
пола 783,8 28,1 9,4 64,4 91,3 267,4 323,1

муж. 866,3 29,1 9,8 57,0 88,6 300,5 381,2
жен. 716,2 27,3 9,1 70,4 93,5 240,4 275,5

Городское

оба 
пола 831,8 37,2 12,0 77,0 114,9 294,7 295,9

муж. 896,4 38,5 12,6 70,7 107,5 321,7 345,3
жен. 778,7 36,2 11,5 82,2 120,9 272,5 255,3

Сельское

оба 
пола 680,1 8,5 3,7 37,2 40,5 208,6 381,7

муж. 800,9 8,8 3,5 27,3 47,4 254,4 459,5
жен. 582,4 8,2 3,9 45,2 34,9 171,5 318,8

Источник: подсчитано по: ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 103. Д. 147. Л. 10–12.
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и 1,8 раза, незаконченного высшего — в 3,6 и 2,9 раза и высшего — в 4,4 раза и у муж-
чин и у женщин. Разница между полами также сохранялась. В городах среди мужчин 
больше была доля лиц с начальным, неполным средним и высшим (в т. ч. незакон-
ченным) образованием, а среди женщин — удельный вес носителей среднего обще-
го и специального образования. В сельской местности у мужчин были выше показа-
тели начального, среднего общего и неполного, а также высшего образования, тогда 
как среди женщин — показатели среднего специального и незаконченного высшего.

За десятилетие среди всего населения области (табл. 6) доля лиц с каким-либо об-
разованием выросла на 9 % у мужчин и на 19 % у женщин. Удельный вес обладателей 
начального образования снизился — на 16 % среди мужчин и на 4 % среди женщин. 
Показатели всех остальных ступеней образования выросли: неполного среднего — 
на 31 % у мужчин и на 21 % у женщин, незаконченного высшего — соответственно на 38 
и 12 %, среднего специального — на 21 и 40 %. Еще более сильным был рост показателей 
высшего образования — 72 % у мужчин и 88 % у женщин. Но в наибольшей степени уве-
личился удельный вес обладателей среднего общего образования: на 112 % у мужчин 
и на 107 % у женщин от уровня 1959 г. Среди горожан снижение показателей начального 
образования было сильнее, а рост показателей более высоких ступеней образования — 
слабее, нежели среди всего населения области. Исключением были показатели мужчин 
со средним специальным образованием, которых стало незначительно больше, чем 
по области в целом, и мужчин с незаконченным высшим образованием, доля которых 
выросла идентично. В деревне удельный вес лиц с начальным образованием немного 
увеличился среди обоих полов и женщин, снизившись только у мужчин. Существеннее 
выросли показатели неполного среднего и среднего общего образования. Вместе с тем, 
на селе меньшим был рост показателей высшего и среднего специального образования, 
а доля мужчин с незаконченным высшим и средним специальным вообще снизилась.

Таблица 6
Доля лиц городского и сельского населения Пермской области  

в возрасте 10 лет и старше, имевших образование в 1970 г. к 1959 г., %

Население Пол
Всего с 
образо-
ванием

В том числе с

высшим незак. 
высшим

средним 
специ-

альным

средним 
общим

непол-
ным 

средним

началь-
ным

Городское 
и сельское

оба 
пола 114 180 122 131 209 126 90

муж. 109 172 138 121 212 131 84
жен. 119 188 112 140 207 121 96

Городское

оба 
пола 110 167 121 130 191 118 83

муж. 106 164 138 122 197 125 79
жен. 113 170 108 136 188 112 88

Сельское

оба 
пола 117 160 88 112 219 135 105

муж. 111 138 90 91 224 138 96
жен. 124 182 87 127 212 130 115

Источник: подсчитано по: Всесоюзная перепись населения 1959 г. Распределение населения РСФСР и 
ее регионов по возрасту и уровню образования. Пермская область. Демоскоп Weekly: http://www.demoscope.
ru/weekly/ssp/rus_edu_59.php?reg=56; ПермГАСПИ. Ф. 105. Оп. 103. Д. 147. Л. 10–12.
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Таким образом, к 1970 г. образовательный уровень населения Пермской области су-
щественно изменился. Хотя общее число лиц, получивших какое-либо образование, вы-
росло сравнительно немного, повысилась доля обладателей образования от неполно-
го среднего до высшего: среди всего населения таковых стало 46 %, а в городах — 54 %. 
Среди них все еще доминировали получившие только неполное среднее образование, 
однако увеличился и удельный вес обладателей образования от среднего общего и выше: 
19 % среди всего населения и 24 % в городах. Вполне сообразно росту доли лиц со сред-
ним образованием произошло сокращение числа обладателей одного лишь начального 
образования, главным образом в городах. Указанные факты являются прямым следстви-
ем осуществления всеобщего восьмилетнего обучения и мероприятий по обеспечению 
в основном всеобщего среднего образования, увеличения количества полных средних 
школ, техникумов, контингентов учащихся и студентов. Говоря о высшем образовании, 
следует отметить, что удельный вес его обладателей также существенно вырос, отражая 
увеличение численности студентов вузов региона: с 1,6 % в 1959 г. до 2,8 % в 1970 г.

Согласно материалам переписи 1970 г., в РСФСР среди всего населения обоего пола 
785,1 ‰ имели какое-либо образование (табл. 7). Среди них 296,3 ‰ обладали на-
чальным, 250,5 ‰ — неполным средним, 108,2 ‰ — средним общим, 73,2 ‰ — сред-
ним специальным, 13,3 ‰ — незаконченным высшим и 43,7 ‰ — законченным выс-
шим образованием. В Пермской области была в основном выше общероссийского 
уровня доля лиц с начальным и неполным средним образованием (рис. 5). Но показа-
тели среднего общего и специального образования были ниже и в городе, и на селе, 
и среди всего населения, а высшего и незаконченного высшего образования — суще-
ственно ниже (рис. 6). Представленное сравнение показывает, что в области успеш-
но развивалось среднее общее образование. Показатели неполного среднего стали 
выше и в городе, и в сельской местности, а показатели полного среднего стали ближе 

Таблица 7
Число лиц, имевших образование в возрасте 10 лет и старше  
в 1970 г. среди городского и сельского населения РСФСР, ‰

Население Пол
Всего с 
образо-
ванием

В том числе с

высшим незак. 
высшим

средним 
специ-

альным

средним 
общим

непол-
ным 

средним

началь-
ным

Городское 
и сельское

оба 
пола 785,1 43,7 13,3 73,2 108,2 250,5 296,3

муж. 864,4 49,2 14,9 66,9 108,8 280,7 343,9
жен. 721,3 39,2 11,9 78,2 107,6 226,2 258,1

Городское

оба 
пола 842,3 60,8 18,2 91,8 140,5 273,9 257,0

муж. 903,6 67,8 20,5 85,0 136,9 300,6 292,7
жен. 792,1 55,1 16,4 97,4 143,4 252,0 227,8

Сельское

оба 
пола 685,1 13,7 4,5 40,5 51,7 209,6 365,1

муж. 794,1 15,8 4,7 34,3 58,5 245,0 435,8
жен. 600,0 12,1 4,4 45,4 46,3 181,9 309,8

Источник: подсчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 3. Уровень образования 
населения СССР, союзных и автономных республик, краев и областей. Москва, 1972. С. 6–9, 30–33, 54–57.
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к республиканскому уровню. Однако доля обладателей среднего специального обра-
зования снизилась по сравнению с общероссийским уровнем, а показатели высшего 
и незаконченного высшего образования продолжали отставать, и их отставание прак-
тически не сокращалось или даже увеличивалось. Это свидетельствовало о том, что про-
блемы в развитии высшего и среднего специального образования в регионе продол-
жали существовать и в начале 1970-х гг., несмотря на рост студенческих контингентов 
вузов и ссузов.

Заключение

Государственные решения конца 1950–1960-х гг., направленные на осуществле-
ние всеобщего восьмилетнего обучения, а затем и всеобщего среднего образования, 
привели к серьезному росту уровня образования населения. Если в 1959 г. общая доля 
лиц с образованием от неполного среднего до высшего среди населения в возрасте 
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Рис. 5. Удельный вес лиц со средним специальным и общим, неполным средним  
и начальным образованием в Пермской области и в РСФСР в 1970 г. (оба пола), ‰  

(источник: составлено автором по материалам табл. 5, 7)
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10 лет и старше в Пермской области составляла около 33 %, то к 1970 г. она равнялась 
уже 46 %. Большую часть этих цифр составляло неполное среднее образование, однако 
за десятилетие очень существенно выросли показатели среднего общего образования. 
Этот рост был обеспечен развитием сети и ученических контингентов полных средних 
школ, а также средних специальных учебных заведений. Впрочем, в отличие от сред-
него общего и неполного образования, среднее специальное и высшее в Пермской 
области развивалось менее успешно, нежели по стране в целом. Свидетельством тому 
является тот факт, что удельный вес обладателей высшего и среднего специального 
образования в регионе, несмотря на его существенный рост за десятилетие, в основ-
ном продолжал отставать от общероссийского уровня.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению демографических процессов в сель-
ском социуме Елецкого уезда на примере с. Богоявленского (Паниковец) в контексте мо-
дернизации аграрного общества Центрально-Черноземного региона в пореформенный 
период (1861–1917 гг.). Объектом исследования является, в первую очередь, государ-
ственное и бывшее владельческое крестьянство, а предметом выступают сами демо-
графические процессы, наблюдавшиеся на приходском и уездном уровнях. В статье были 
применены количественные математические методы, а также традиционные подходы 
— метод историзма, ретроспективный и т. д. Основным источником являются мате-
риалы церковной статистики — метрические книги, а также обзоры Орловской губер-
нии. В качестве основных итогов исследования стоит отметить, что все основные де-
мографические процессы, протекавшие в с. Паниковец (Богоявленское), на протяжении 
почти всего исследуемого периода продолжали тенденции первой половины XIX в.: шло 
постепенное увеличение числа браков, уровня рождаемости, смертности и естествен-
ного прироста. Таким образом, до начала ХХ в. сохранялась традиционная модель вос-
производства населения, свойственная типично аграрному обществу. В начале ХХ в. 
происходит снижение всех демографических показателей, особенно брачности. Это яв-
ление становится наиболее заметным с 1909–1911 гг. В годы Первой мировой войны эта 
тенденция заметно усилилась, что подтверждается как губернской, так и уездной ста-
тистикой. Фактический отход от традиционной модели воспроизводства населения 
стал результатом модернизационных изменений в русской деревне в начале ХХ в., а на-
чавшаяся война, являясь внешним фактором, только усилила наметившиеся тенденции. 

Ключевые слова: историческая демография; Елецкий уезд; сельский социум; крестьян-
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uses quantitative mathematical methods, as well as traditional methods of historicism, retrospective analysis, 
etc. The main sources of church statistics, namely, metric books, as well as reviews of the Oryol province are 
considered. The study revealed that all the main demographic processes of the first half of the 19th century that 
took place in the village Panikovets (Bogoyavlenskoe) continued in the examined period: there was a gradual 
increase in the number of marriages, birth rates, mortality rates and natural increase. Thus, until the begin-
ning of the 20th century, the traditional model of population reproduction, characteristic of a typically agrarian 
society, was preserved. At the beginning of the 20th century, all demographic indicators decreased, especially 
marriage rates. This phenomenon became most noticeable from 1909–1911. During the First World War, this 
trend greatly intensified, as confirmed by both provincial and district statistics. The actual departure from the 
traditional model of population reproduction resulted from the modernisation of the Russian village at the be-
ginning of the 20th century, and the outbreak of war, being an external factor, only reinforced emerging trends.

Keywords: historical demography; Yeletsky district; rural society; peasantry; quantitative methods

Введение

Орловская губерния, особенно юго-восточные типично аграрные уезды, к которым, 
несомненно, можно отнести Елецкий уезд, к середине XIX в. представляла собой хорошо 
освоенный в хозяйственном отношении регион Центральной России. Главным занятием 
местного населения было земледелие, в первую очередь хлебопашество. Поземельная 
статистика Орловской губернии свидетельствует, что к началу 1860-х гг. площадь распа-
ханных земель превышала 2,2 млн десятин или 60 % ее территории. Этот показатель был 
свойственен соседним губерниям Центрального Черноземья этого времени, например 
Воронежской и Тамбовской, но был ниже, чем в соседней Тульской (Жиров, 2018).

Благодаря высокому приросту населения в первой половине XIX в. как в целом 
в Орловской губернии, так и в Елецком уезде в частности, численность жителей губер-
нии за этот период увеличилась почти на 500 тыс., с 1 млн до 1,5 млн чел. Вследствие 
увеличения численности жителей в сочетании с нехваткой свободного для запашки 
фонда пригодных земель для сельскохозяйственной деятельности средний размер 
пашни сократился с 2,5 до 1,5 десятин на наличную душу 1. Таким образом, сохране-
ние высоких темпов прироста населения, особенно в сельской местности, зафиксиро-
ванных еще в первой половине XIX в. грозили существенным ухудшением социаль-
но-экономической ситуации в исследуемом регионе уже к концу XIX в. 

Изложенные факты и предположения говорят об актуальности изучения демогра-
фических процессов в Орловской губернии, как на региональном, так и на низовом 
«приходском» уровне в целях исследования стратегии развития сельского, преиму-
щественно крестьянского, социума в пореформенный период в условиях сохранения 
аграрной направленности хозяйственной деятельности основной массы населения.

Цель данного исследования заключается в изучении особенностей демографи-
ческих процессов в сельском социуме Елецкого уезда на примере с. Богоявленского 
(Паниковец) в контексте модернизации аграрного общества Центрально-Черноземного 
региона в пореформенный период (1861–1917 гг.). Объектом исследования является 
сельский социум Елецкого уезда, в первую очередь государственное и бывшее владель-
ческое крестьянство, а предметом выступают сами демографические процессы, наблю-
давшиеся на приходском и уездном уровнях. Под основными демографическими про-
цессами мы подразумеваем принятые в исторической демографии показатели, такие 
как брачность, рождаемость, смертность и естественный прирост населения.

1 Памятная книжка Орловской губернии за 1860 год. Орел: Орловский губернское правление. 1860. 
С. 68–71.
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Гипотеза состоит в предположении, что население Елецкого уезда, в том чис-
ле на приходском уровне, продолжало сохранять традиционный тип воспроиз-
водства населения вплоть до начала ХХ в. и только на рубеже XIX–XX вв. вступило 
на начальный этап демографического перехода. Это предположение основано на том, 
что Орловская губерния, в том числе Елецкий уезд, продолжали демонстрировать вы-
сокие темпы прироста населения вплоть до начала Первой мировой войны, а предпо-
сылки для сокращения смертности, в первую очередь из-за создания сети медицин-
ских учреждений, сложились только к концу XIX в. 

Основными источниками исследования являются метрические книги населенных 
пунктов, входящих в приход с. Паниковец Елецкого уезда 1, и статистические сборни-
ки — обзоры Орловской губернии, в которых присутствует информация по числен-
ности населения и демографическим процессам, протекавшим в исследуемое время 2.

Метрические книги Российской империи имели шаблонную форму и фиксиро-
вали три информационных блока: крещения детей, бракосочетания и регистрация 
умерших прихожан. Население исследуемых приходов фактически на 100 % относи-
ло себя к официальному православию, раскольников, сектантов и иноверцев не было, 
поэтому информация о демографических процессах (рождаемости, брачности 
и смертности) отражена максимально объективно, насколько это позволяет источник. 
Характеристика метрических книг как исторического источника приведена в ряде 
крупных и относительно небольших источниковедческих публикаций и приведены 
основные методы изучения информации (Антонов & Антонова, 2006).

Обзор литературы

В дореволюционный период тема демографического развития государства носи-
ла, прежде всего, практический характер, а труды исторического плана были редкими 
и находились на начальном этапе изучения проблемы. В советской историографии 
началось масштабное освещение демографического развития России в раннее Новое 
время и период Российской империи. Данные работы носили обобщающий харак-
тер без описания локальных территорий, в том числе на уровне отдельных поселений 
и приходов (Водарский, 1973; Милов, 1998). Особенности истории российского аграр-
ного общества в контексте динамики демографической структуры являются актуаль-
ным предметом исследования в современной российской историографии. Если теоре-
тические построения демографической истории на макроуровне в настоящее время 
не являются редкостью и предстают как предметное поле для дискуссий, то конкрет-
но-исторических работ в рамках изучения локальных территорий на микроуровне 
в этом направлении не так много (Миронов, 2003; Нефёдов, 2007). Также существует 
ряд работ иностранных историков по локальной истории и историко-демографиче-
ской проблематике Российской империи, что только подтверждает неослабевающий 
интерес к данной теме (Бушнелл, 2020; Dunning, 1997). 

Отдельно стоит упомянуть о том, что исследованием источников массового цер-
ковного учета населения, в том числе православных приходов, стали заниматься 
историки-демографы Москвы, Санкт-Петербурга и других городов в 2000–2020-е гг. 
Исследователи уделяли внимание информационным возможностям метрических 

1 Государственный архив Липецкой области (ГАЛО). Ф. 157. Оп.1. Д. 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450.
2 Обзор Орловской губернии за 1900 год. Орел: Типография Губернского Правления. 1901. 199 с.; 

Обзор Орловской губернии за 1914 год. Орел: Типография Губернского Правления. 1915. 212 с.
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книг, их совместимости с материалами государственной статистики и другими источ-
никами по социальной истории страны (Канищев & Цинцадзе, 2011; Корнилов, 2014; 
Нефедов, 2021). 

Методы исследования

В ходе исследования были применены исторический и ретроспективный мето-
ды, которые позволили рассмотреть ситуацию, сложившуюся в сфере социально-эко-
номических отношений в сельской местности. Логический метод, методы анализа 
и синтеза дали возможность сформулировать основные выводы исследования и рас-
смотреть поведенческую демографическую модель сельского социума в контексте 
модернизации социальных отношений аграрного общества исследуемого региона. 
Дедуктивный и индуктивный методы были применены для обобщения значительно-
го объема исторических фактов и выявления степени влияния различных внутрипо-
литических факторов на крестьянскую демографию России исследуемого периода.

Важное место в изучении крестьянской демографии занял микроисторический 
подход, основанный на изучении социально-экономических и демографических про-
цессов в нескольких населенных пунктах в рамках отдельных православных прихо-
дов (так как основной источник по изучению крестьянской демографии — приход-
ские метрические книги). В сочетании со сведениями мезо- и макроуровня (уездные, 
губернские и всероссийские данные) полученные сведения дают подробное представ-
ление о реализации демографической модели поведения населения.

Результаты

В первой половине XIX в. был отмечен уверенный рост населения в Орловской гу-
бернии, его главной причиной была высокая рождаемость, присущая традиционному 
типу воспроизводства населения (Жиров, 2023).

Численность населения Богоявленского прихода с. Паниковец по итогам 10-й 
ревизии 1858 г. составляла около 800 чел. К началу ХХ в. общая численность прихо-
жан увеличилась до 2416 чел. в 1902 г. Рост населения в приходе составил более 65 %. 
В Елецком уезде рост населения за аналогичный период рост населения составил 45 %. 
Данный прирост является свидетельством возможного сохранения тенденций тра-
диционного демографического поведения местных жителей, и для понимания этого 
процесса мы рассмотрим движение населения в приходе в рамках изучения основных 
демографических показателей.

Уровень брачности в приходе с. Паниковец почти на всем протяжении порефор-
менного периода сохранялся высоким и продолжал расти вплоть до начала 1910-х гг. 
С 1909 г. рост числа браков остановился и стал неуклонно падать по естественным 
причинам, которые требуют дополнительного изучения. В 1914 г. было заключено 
всего 20 браков, при среднем показателе за весь период 23 брака и за 1900–1913 гг. 
в среднем 28 браков.

После 1913 г. к естественным причинам добавился внешний военный фактор, ко-
личество бракосочетаний достигло своего исторического минимума — 4 актов реги-
страций в 1915 г. Данная картина была свойственна не только для Елецкого уезда, 
но и для Орловской губернии в целом, где наблюдались похожие тенденции.

Подводя итоги, можно констатировать, что факт снижения брачности в приходе 
мог быть прямым следствием сокращения молодого населения в приходе в начале 
1910-х гг., возможно, это было связано с аграрными преобразованиями начала ХХ в. 
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Снижение брачности могло повлиять на уровень рождаемости вследствие их тесной 
взаимосвязи, характерной для традиционного аграрного общества.

Уровень рождаемости в исследуемом приходе в течение 1861–1914 гг. показывал 
устойчивый рост новорожденных, где для 1860–1870-х гг. ежегодно в среднем было 
характерно 110 появившихся малышей, а для начала ХХ в. их среднее число увели-
чилось до 140 детей. Этот показатель достиг своего пика в 1903 и 1911 гг. — 160 чел., 
и фактически с 1912 г. наметилась тенденция к снижению, например в 1914 г. появи-
лось только 126 новорожденных, и военный фактор не мог на это влиять, сказывались 
естественные причины. В 1915–1917 гг. тенденция снижения продолжилась, и в сред-
нем в год появлялось не более 80 чел.

Важным показателем демографического развития общества является смертность, 
так как именно ее снижение является фактом модернизации общества и свидетель-
ством начала демографического перехода, подробно описанного в исторической нау-
ке, в первую очередь в трудах Б. Н. Миронова. 

Динамика смертности в приходе с. Паниковец фактически на всем протяжении ис-
следуемого периода показывала рост числа умерших прихожан, в среднем в 1860–1870-
х гг. около 65 чел. и в начале ХХ в. до 85 ежегодно. Своего пика смертность достигла 
в 1908 г. (124 прихожанина) и постепенно стала снижаться, дойдя до минимума в период 
с 1914 г. по 1917 г. В это время число умерших держалось на отметке в 72 чел. в среднем.

Исходя из имеющихся данных, сложно утверждать, что именно развитие медици-
ны могло благотворно влиять на снижение смертности, поэтому стоит осветить воз-
растную структуру умерших и причины их смерти.

Возрастной состав умерших прихожан с. Паниковец на протяжении всего иссле-
дуемого периода незначительно менялся, преимущественно оставаясь относитель-
но стабильным. Младенцы и дети в возрасте до 5 лет составляли абсолютное боль-
шинство умерших прихожан, и их доля составляла 54 %. Непосредственно младенцы 
в возрасте до 1 года составляли почти 30 %, что вполне соответствует показателям, 
свойственным для традиционного общества. Старшая возрастная группа детей и под-
ростков от 5 до 15 лет составила 8,4 %. Таким образом, доля детей и подростков в об-
щей структуре смертности достигала 62,5 %, то есть более 2/3 умерших прихожан.

Лица условного фертильного возраста от 16 (от момента, когда разрешалось всту-
пать в брак для девушек) до 45 лет составляли 12,4 %. Прихожане преклонного возраста, 
которых стоит разбить на две условные группы 45–59 и 60 и более лет, составляли 25 %.

В метрических книгах, как правило, умерших, достигших 60 лет, часто писали 
как умерших от старости, а у всех, кто был моложе, такая причина смерти была очень 
редкой. Исходя из этого принципа, мы и выделяем эти две возрастные группы.

Для понимания структуры смертности, например, почему сохранялась высокая дет-
ская смертность, и для ответа на многие другие вопросы необходимо рассмотреть при-
чины смертей прихожан, которые фиксировались в метрических книгах. Важно подчер-
кнуть то, что это все-таки не диагнозы, так как церковный причты состояли не из медиков, 
но как могли в силу своих знаний, опираясь на слова родственников умерших, в более 
позднее время — ссылаясь на заключения фельдшеров местных земских медицинских 
учреждений, были обязаны зафиксировать причину смерти покойного. Несмотря на все 
перечисленные нюансы, причины смертности во многих приходах не только Орловской 
губернии были очень похожими, и их можно рассматривать с научной точки зрения, 
в первую очередь потому, что иных массовых источников, которые могли бы более до-
стоверно изложить данную информацию нет или они носят отрывочный характер.
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Основной причиной смерти детей этого возраста была младенческая или природ-
ная слабость и составляла около 93 %. Далее по убывающей располагались инфекци-
онные заболевания (корь и оспа) — 3,5 %, простудные заболевания (простуда, кашель 
или сухотка) — 1,3 %, младенческое — 1,2 % и несколько случаев колик и золотухи, 
всего менее 1 % случаев. 

Такое распределение причин смерти было характерно до начала ХХ в. В пери-
од с 1900 г. по 1916 г. распределение причин смерти существенно изменилось, хотя 
слабость оставалась наиболее распространенной среди них и составляла более 72 %. 
На второе место вышла группа заболеваний желудочно-кишечного тракта (понос, ко-
лики, рвота, «от живота») и составляла около 21,5 %. На третье место сместились про-
студные заболевания и составили чуть более 3,5 %. Инфекционные заболевания сме-
стились на четвертую позицию (2,3 %), причем полностью исчезла оспа, а ее место 
заняла скарлатина. Остальные причины смерти составили чуть менее 1 %.

В целом за весь период с 1860 по 1916 г. самой распространенной причиной мла-
денческой смертности стала слабость (87,5 %), болезни желудочно-кишечного тракта 
оказались на втором месте (7,9 %), инфекционные и простудные заболевания состав-
ляли незначительную долю диагнозов — 2,2 % и 1,7 % соответственно.

В детской группе 1–4 лет распределение причин смерти имело существенное отли-
чие от младенцев. Доля умерших по причине слабости постепенно снижалась и если 
на промежутках 1861–1879 и 1880–1899 гг. она составляла от 30 до 35 % от общего 
числа умерших детей в этой возрастной группе, то в 1900–1916 гг. она сократилась 
до 11,5 %. В среднем за период на нее приходилось чуть более 26 % умерших малы-
шей. Инфекционные заболевания в данной возрастной группе занимали первое ме-
сто по числу умерших и составляли в среднем за период более 30 %. Стоит отметить, 
практически полное исчезновение оспы как причины смерти в начале 1870-х гг., 
что указывало на положительный эффект оспопрививания в уезде. Наиболее рас-
пространенными инфекциями были корь (вспышки 1882, 1913, 1916 гг.), дифтерит 
(вспышки в 1911, 1912, 1913 гг.), скарлатина и иные заболевания, они были эпизоди-
ческими и не сильно влияли на статистику смертности. Простудные заболевания на-
ходились на третьем месте и составляли в целом за период чуть более 18 %. Кроме уже 
привычных причин смерти появляются и новые, в первую очередь это «боль головы» 
или просто «от головы», составлявшая 1,8 %, и разные травмы — ушибы, ожоги, удары 
и т. д., но они не превышали долей процента.

Распределение причин смерти в подростковой группе детей от 5 до 15 лет суще-
ственно отличается от первых двух в сторону увеличения доли инфекционных забо-
леваний до почти 40 % (дифтерит, корь, скарлатина). Сюда же была отнесена чахот-
ка, под которой подразумевался туберкулез легких. Его доля составляла 7,5 % от всех 
умерших в данной возрастной группе. Простудные заболевания вышли на второе ме-
сто и составляли около 35 %. Почти 10 % умерших подростков страдали от болезней, 
связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта. Горячка, как причина смерти 
была отмечена у 5,6 %. На все остальные причины смерти приходилось менее 10 %, 
из которых стоит выделить несчастные случаи (утопшие в водоемах, умершие по при-
чине травм и т. д.), которые не были свойственны детям младших возрастов.

Для прихожан фертильного возраста структура смертности имела свои особенно-
сти. Инфекционные заболевания продолжали составлять самую большую группу при-
чин, и лидерство оставалось за чахоткой. Всего от инфекций умирало чуть более 40 %. 
Второе место сохранялось за простудными заболеваниями — почти 23 % умерших 
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в группе. Много умирало от горячки — около 10 %, от травм, несчастных случаев всего 
3,5 %. Стоит выделить смертность у женщин по причине неблагоприятных последствий 
родов, часто запись о смерти так и писали — «от родов». Эта причина была виновницей 
почти 8 % всех смертей в группе и если учесть, что она касалась только женщин, то из-
за нее умирали 16 % прихожанок соответствующего возраста. Важно отметить еще 
и то, что с развитием медицинской помощи, в том числе в акушерском деле, смертность 
от родов, достигавшая в 1860–1880-х гг. более 10 %, снизилась в начале ХХ в. до 4 %.

Смертность в старшей возрастной группе 60 и более лет почти в 90 % случаев на-
ступала по причине «старости» или от наступления «преклонных лет».

Проанализировав причины смертности и возрастной состав умерших, можно сде-
лать вывод о снижение уровня смертности в начале ХХ в. и это могло быть связано 
как со снижением рождаемости, так и развитием медицинской помощи населению.

В приходе с. Паниковец за исследуемый период в среднем ежегодно появлялось 
около 45 новых прихожан, при этом отрицательных значений не было отмечено. Пик 
естественного прироста жителей исследуемого прихода пришелся на 1902 г. и соста-
вил 102 чел., но в целом, в начале ХХ в. прирост достиг отметки более 55 чел. ежегодно. 
С 1911 г. началось постепенное снижение, достигшее исторического минимума с конца 
1880-х гг. в 1916 г. — 19 чел. Таким образом, естественный пророст населения в при-
ходе, как и в целом по уезду и губернии, оставался высоко положительным в течение 
всего рассматриваемого периода, и возможное снижение в начале ХХ в. было связано, 
как уже говорилось выше, с потенциальной миграцией молодого населения, снижени-
ем числа новорожденных и увеличения доли пожилых людей в общей массе местных 
прихожан. Последнее замечание четко фиксируется в приходских метрических книгах.

Заключение

Все основные демографические процессы, протекавшие в приходе с. Паниковец 
(Богоявленское), на протяжении почти всего исследуемого периода продолжали тен-
денции, складывавшиеся с первой половины XIX в.: шло постепенное увеличение ос-
новных демографических показателей. Фактически вплоть до начала ХХ в. сохраня-
лась традиционная модель воспроизводства населения, свойственная для аграрного 
общества. Не менее важным фактом является фиксация тенденции снижения всех де-
мографических процессов в начале ХХ в., что особенно стало заметно с 1908–1910 гг. 
Возможными причинами изменений стали развитие медицины, миграционные про-
цессы, связанные со столыпинскими аграрными преобразованиями, и др. Например, 
профилактика инфекционных заболеваний вела к постепенному снижению смертно-
сти населения, например, от оспы и холеры, заметна тенденция снижения числа смер-
тей от родов и их всевозможных последствий. К сожалению, у нас нет конкретных 
цифр по миграции жителей данного прихода, но снижение числа браков могло четко 
свидетельствовать о том, что молодое поколение потенциальных женихов и невест 
уезжало за пределы прихода. Начавшаяся Первая мировая война усугубила этот про-
цесс, о чем свидетельствуют данные в целом по Орловской губернии и в частности 
по Елецкому уезду и конкретному приходу с. Паниковец. Снижение брачности, уход 
молодых мужчин на фронт вели к естественному сокращению рождаемости и свя-
занной с ней детской смертности. Таким образом, можно сделать главный вывод, 
что отход от традиционного воспроизводства населения стал результатом модерни-
зационных изменений в русской деревне в начале ХХ в., а начавшаяся война, являясь 
внешним фактором, только усилила наметившиеся тенденции.
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Аннотация. В статье автор ставит перед собой теоретическую задачу — опреде-
лить хронологический период вступления российского населения в первый демографиче-
ский переход от традиционного к современному типу воспроизводства населения. По это-
му вопросу нет единого мнения среди исследователей. На основе анализа текущего учета 
демографических событий и материалов Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи в статье исследуются особенности развития демографических процессов и ди-
намика численности населения в России в XIX в., рассматривается зарождение признаков 
глубинных изменений демографических процессов и структуры населения России.
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Abstract. The article sets a theoretical task to chronologically determine the beginning of the first demo-
graphic transition from the traditional to the modern type of population reproduction for the Russian popu-
lation. There is no consensus among researchers on this issue. Based on the analysis of current demographic 
events and materials of the First general census of the population of the Russian Empire, the paper examines 
the features of demographic processes and population dynamics in Russia in the 19th century, as well as con-
siders signs of profound changes in demographic processes and the structure of the Russian population. 

Keywords: first demographic transition; demographic processes; Russia

Введение

В XIX в. Россия переживает позднетрадиционный этап демографического разви-
тия и вступает в первый демографический переход к современному типу воспроиз-
водства населения.

Первый демографический переход (транзит) от традиционного к современно-
му типу воспроизводства населения — очень специфическое явление, которое имеет 
огромное значение для дальнейшего хода демографической истории и развития демо-
графической ситуации в стране. Это означает смену типов воспроизводства населения 
и переход от высоких уровней рождаемости и смертности к низким, от низкой про-
должительности жизни к высокой, от многодетности к малодетности, от модели слож-
ной патриархальной семьи к простой нуклеарной (состоящей из супружеской пары 
с детьми, еще не вступившими в брак) семье. В принципе происходит переход от рас-
ширенного к простому, но стабильному, режиму воспроизводства населения. Поэтому 

1 © Жиромская В. Б. Текст. 2024.
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период этот очень важен в демографическом развитии любой страны. Некоторые ис-
следователи даже называют его демографической революцией. Переход не сразу при-
водит к изменению режима воспроизводства населения. Переход имеет две фазы, ко-
торые прошли практически все государства мира или проходят в настоящее время, 
потому что переход этот носит глобальный характер. На первой фазе в силу успеха 
развития научного знания, прежде всего медицинской науки, фармакологии, раз-
вития санитарии и общественной и личной гигиены, появления новых технологий, 
развития и совершенствования промышленного производства, быстрого развития 
урбанизации существенно снижается смертность населения, и взрослая, и детская, 
и даже младенческая (в возрасте до одного года). В этот период происходит повыше-
ние общего уровня грамотности и образования сначала городского населения, а затем 
и населения в целом. Одним из важнейших следствий повышения образовательно-
го уровня населения является повышение заботы человека о собственном здоровье 
и здоровье своих близких, отступление страха и предубеждения перед медицинским 
и фармакологическим лечением, распространение хотя бы первоначальных меди-
цинских знаний. В итоге снижение уровня смертности ускоряется. Рождаемость же 
остается все еще традиционно высокой. Население быстро растет. Иногда возникает 
так называемый демографический взрыв.

Затем наступает вторая фаза демографического транзита, в результате которой 
в ответ на снижение смертности происходит снижение рождаемости. Таким образом, 
население стабилизируется. (Некоторые исследователи выделяют четыре фазы демо-
графического перехода, однако первая фаза, по сути, характеристика традиционного 
типа воспроизводства населения, т. е. исходная позиция, последняя — результат, ха-
рактеристика уже установившегося современного типа воспроизводства населения).

В странах Западной Европы этот переход начался во Франции в конце XVII в., 
в Англии в XVIII в., в Германии в XIX в. Вопрос о времени вступления России в первый 
демографический переход вызывает споры. Некоторые исследователи относят появ-
ление этих признаков к 60-м гг. XIX в., другие полагают, что говорить об этом можно 
только к самому концу столетия, причем речь идет только о первых признаках смены 
типа воспроизводства населения (Вишневский, 2006; Захаров, 2003).

Начало первого демографического перехода связано, прежде всего, со снижением 
смертности взрослого населения (ситуация с показателями младенческой и детской 
смертности в этом плане обычно несколько сложнее, во всяком случае у населения стран, 
вступивших первыми в этот сложный период демографического развития) на фоне тра-
диционно высокой рождаемости, некоторое увеличение средней продолжительности 
жизни, более быстрое увеличение продолжительности женской жизни, изменения в воз-
растнополовой все еще классической пирамиде в пользу средних, а затем и пожилых 
возрастов, развитие миграционного и эпидемиологического переходов. Важнейшими 
признаками являются активизация здравоохранительной политики и зарождение соб-
ственно демографической, прежде всего в форме охраны материнства и детства.

Итак, насколько признаки первого демографического перехода проявлялись 
в России на протяжении XIX в.? И к какому периоду следует отнести его зарождение?

Материалы и методы

Демографические источники, основными из которых являются материалы те-
кущего учета (Центральный статистический комитет), публиковавшиеся в сборни-
ках и ежегодниках, сохранили важнейшие сведения о развитии демографических 
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процессов в России 1. Особую ценность имеет уникальный статистический источник — 
Военно-статистический сборник (под ред. Н. Н. Обручева, вып. 4) 2. Данные текущего 
учета при сопоставлении с материалами единовременного учета — первой всеобщей 
переписи Российской империи 1897 г. 3. дают представление о сути и направленности 
демографических изменений на протяжении 1820–1890-х гг. Основные методы иссле-
дования — историко-компаративный, статистический, методы продольного и попе-
речного демографического анализа.

Источники свидетельствуют, что в развитии российского населения наметились 
важные изменения. Быстрый рост населения, тенденции к понижению смертности 
взрослого населения, особенно у женщин, наметившийся, хотя пока еще слабый, дис-
баланс в соотношении полов в пользу женщин, постепенно увеличивающийся процент 
в целом в молодой возрастной структуре групп пожилого возраста, активизация мигра-
ционных процессов и внешних, и внутренних. При этом отмечаются значительные пе-
риодические подъемы смертности из-за внешних причин — голода, эпидемий, высокая 
детская и младенческая смертность. Существует значительная разница демографиче-
ских показателей как в региональном плане, так и у различных социальных групп.

Знаковым явлением становится формирование основных направлений демогра-
фической политики.

Результаты и обсуждение

Динамика численности населения

Население Российской империи во второй половине столетия устойчиво росло.
В 1858 г. численность населения составляла в исторических границах империи 

74,6 млн чел., в 1867 г. — 82,2 млн, а в 1897 г. —128,2 млн чел. 4. Иными словами, за 40 лет 
население увеличилось на 72 %, или более чем в 1,5 раза. Возникает несколько вопросов: 
во-первых, был ли этот быстрый рост необычным явлением, во-вторых, за счет только 
ли естественного прироста происходило увеличение населения, играли ли роль внешние 
факторы — иммиграция, изменение территориальных границ государства и т. д.

Чтобы оценить скорость роста населения России, сравним результаты ревизских ска-
зок, более поздних учетов, исчислений и итогов Первой всеобщей переписи населения. 
Прирост населения империи по ревизским сказкам за 40-летний период (1815–1858 гг.) 
по сопоставимым территориям, то есть без Царства Польского и Финляндии, соотнесем 
с приростом между последней ревизией и первой всеобщей переписью населения (1858 
и 1897 гг.), между которыми также прошло 40 лет. Разумеется, сопоставление довольно 

1 Статистический временник Российской империи. Серия III, Вып. 3. Движение населения в 
Европейской России за 1879 год. Санкт-Петербург, 1884; Статистический временник Российской империи. 
Серия III. Дополнительные сведения по движению населения (Браки и умершие по возрастам и месяцам), 
за 1876–1880 гг. Санкт-Петербург, 1885; Статистический ежегодник России. 1913 г. (год десятый). Санкт-
Петербург, 1914. С. 58.

2 Военно-статистический сборник. Вып. 4. Россия. Под ред. Н. Н. Обручева. Санкт-Петербург: Воен. 
тип., 1871.

3 Общий свод по Империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения, про-
изведенной 28 января 1897 года. Изд. Центр. Стат. комитетом М-ва вн. дел; Под ред. Н. А. Тройницкого. 
Т. I. Санкт-Петербург, 1905.

4 Статистический ежегодник России. 1913 г. (год десятый). С. 58; Военно-статистический сборник. 
Вып. 4. Россия. Санкт-Петербург: Воен. тип., 1871. С. XIX.
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примерное, учитывая, что ревизии фиксировали лишь податное население, однако 
тенденции изменений численности населения прослеживаются достаточно отчетли-
во. Между 1815–1858 гг. население выросло примерно на 50 %, то есть заметно мень-
ше, чем за период 1858–1897 гг. Отсюда ряд исследователей делают вывод об ускорении 
темпов роста населения в пореформенной России по сравнению с первой половиной 
XIX в., прежде всего, за счет того, что у освобожденных от крепостного права крестьян 
увеличилась продолжительность жизни и уменьшилась смертность, а также в результате 
ускорившейся урбанизации в пореформенный период, распространения в связи с этим 
городской культуры, медицинского обслуживания, гигиены (Рашин, 1956, с. 21). Однако 
следует учесть значительное увеличение территории Империи за вторую половину сто-
летия. В состав государства вошла Средняя Азия, были расширены владения империи 
на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, в Закавказье. Среди этих территорий были густо 
населенные. С учетом этих изменений при расчете на сопоставимой территории получе-
но, что темпы роста населения во второй половине XIX в. были значительно ближе к по-
казателю за предшествующие 40 лет — свыше 60 %. Поэтому говорить о кардинальных 
изменениях в темпах естественного (за счет рождаемости и смертности) прироста насе-
ления не совсем верно. Практически все столетие, начиная с периода после завершения 
Отечественной войны 1812 г., наблюдался активный рост населения. Непосредственно 
в послевоенный период это было связано с демографической компенсацией. Однако 
устойчивая тенденция к быстрому росту населения проявилась в 1820–1840-х гг. и вновь 
продолжилась после Крымской войны. Очень важно, что рост населения был стабильным, 
наблюдался во всех регионах Российской империи. И это несмотря на ряд эпидемий, пе-
риодических тяжелых неурожаев и масштабного голода 1891–1892 гг. Демографические 
потери активно компенсировались. Столь устойчивый рост населения свидетельству-
ет о снижении смертности и является признаком первого демографического перехода. 
Подробные данные об уровне смертности получить на первую половину XIX в. невоз-
можно, как для России, так и для Англии, Германских государств и др., вследствие состо-
яния источниковой базы. Существуют лишь весьма приблизительные оценки. Но во всех 
странах на начало первого демографического перехода наблюдался устойчивый рост на-
селения. Сведения о числе жителей уже активно собирались чиновниками.

Соответственно, активный рост населения привел к высокой заинтересованности 
ученых и правительства к проблемам населения. Во всех переживающих демографи-
ческий переход странах происходит качественный скачок в развитии статистики на-
селения. Произошел он и в России: начинает активную деятельность Центральный 
статистический комитет, издаются ежегодники, временники, появляется военно-стати-
стический сборник и проч. Уже в пореформенной России появляются регулярные дан-
ные об уровне смертности, брачности, рождаемости. И в качестве венца статистических 
достижений эпохи проводится Первая всеобщая перепись российской империи в 1897 г.

Исследования российских и советских демографов внесли ряд уточнений в данные 
о населении России второй половины XIX в., но при этом подтвердили отмеченные 
в статистических источниках тенденции. А. Г. Рашин оценивает число жителей России 
на 1863 г. в 70 млн, на 1897 в 116,2 млн, но эти оценки не охватывают полностью тер-
риторию империи, данные приводятся без Польши и Финляндии. При этом общее на-
правление демографических процессов совпадает с тем, что показывают данные ста-
тистического ежегодника. По оценкам А. Г. Рашина, рост населения по 50 губерниям 
Европейской России за первую и за вторую половину XIX в. составлял 46–47 %, то есть 
практически одинаков (Рашин, 1956, с. 32).
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Не противоречит приведенным оценкам численности населения оценка, содержа-
щаяся в известном сборнике «Население России за 100 лет», — 67, 5 млн чел. в 1897 г., 
поскольку охватывает население в границах современной Российской Федерации.

Таким образом, и по этим оценкам ускорение роста населения происходи-
ло не с 1860–1870-х гг., а уже с 1820–1830-х гг., причем происходило по нарастаю-
щей к концу столетия. Период второй трети XIX в. обычно ускользает от внимания 
историков-демографов. В отечественной историографии последние годы правления 
Александра I и николаевское тридцатилетие традиционно рисовались в виде сплош-
ного негатива. Но реальные экономическая и демографическая ситуации были от-
нюдь не однозначны. В глубине зрели процессы, которые четко проявились уже 
в период реформ 1860–1870-х гг., реформ, которые готовились уже несколько десят-
ков лет, что позволило реализовать столь серьезные изменения всех сторон жизни 
Империи в целом успешно и за относительно короткий временной период, что в на-
стоящее время отмечается историками (Heller, 2012, с. 143).

Затем, уже на рубеже ХХ столетия темпы роста населения ускоряются. За 1897–
1913 гг., то есть за 15 лет, по оценкам А. Г. Рашина, прирост населения составил уже 40 % 
(Рашин, 1956, с. 21, 26). Это говорит о назревании предпосылок демографического взры-
ва, проявившегося в конце XIX в. и особенно усилившегося в первое десятилетие ХХ в.

Развитие демографического перехода происходило неравномерно, что свойствен-
но этому явлению. Прежде всего, его признаки проявлялись в Европейской России, 
и, как в других странах, в городском населении ранее, чем в сельском.

Особенности смертности

Смертность была ниже рождаемости, однако еще высока, особенно детская. Еще 
в XVIII в. из рожденных детей до взрослого состояния не доживал каждый третий, а ино-
гда и каждый второй. Этот показатель характерен даже для элитных слоев общества, 
как в России, так и в Западной Европе, в том числе для царских и королевских семей. 
У Петра Первого в первом браке с Евдокией Лопухиной были рождены трое, а выжил 
только царевич Алексей, во втором браке с Екатериной — из восьми рожденных до взрос-
лого состояния дожили две дочери. Причем малолетние дети Петра умирали, по свиде-
тельству современников, естественной смертью. У французского короля Людовика XV 
из 13 рожденных в браке с Марией Лещинской детей до взрослого состояния дожили 7. 
У низших слоев общества ситуация с детской смертностью и смертностью вообще была 
значительно хуже. Нередки были случаи, когда из всех рожденных выживали двое-трое.

Но в XIX в. у высших слоев общества детская смертность в рассматриваемый пе-
риод заметно снижается. Уже у супруги Николая I из 9 беременностей 7 детей роди-
лись живыми и все дожили до взрослого состояния. Самая ранняя смерть настигла 
Александру Николаевну, но она уже была взрослой замужней женщиной. У Александра II 
и Марии Александровны все восемь детей дожили до взрослого состояния, а от брака 
с Долгоруковой четверо из троих. У Александра III из всех детей только один умер в мла-
денчестве. Но у средних и низших слоев общества ситуация была иной. 

Младенческая смертность (до 1 года) имела на протяжении всей второй половины 
столетия высокие показатели. Даже в самые благополучные годы уровень младенче-
ской смертности не опускался ниже 260‰ (Новосельский, 1916, с. 181). Происходило 
это за счет высокой смертности младенцев и в деревне в крестьянских семьях, 
и в городских (прежде всего в рабочих) семьях. Среди причин младенческой и дет-
ской смертности более всего были распространены легочные и кишечно-желудочные 
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заболевания, у детей более старшего возраста к этим причинам добавлялись травмы. 
Нередко указывались такие причины гибели ребенка в деревне: свиньи заели, лошадь 
затоптала. В городах младенцы очень страдали от острозаразных заболеваний, пре-
жде всего, из-за скученности жилья. В итоге из рожденных более 25 % не доживали 
до 1 года и почти 40 % до 5-летнего возраста (Авдеев, 2010, с. 21–22) 1. В результате 
в семьях в 1860-е гг., по материалам статистики, было 3–5 детей. По традиционным 
параметрам относительно немного, но рост населения обеспечивался.

Проблема младенческой смертности в течение всего XIX в. стояла очень остро. 
Однако к рубежу столетий наметилась положительная динамика в этой сфере — уве-
личилось число многодетных с традиционной точки зрения (10–12-детных) семей, 
которые ранее были большой редкостью.

Что касается общего уровня смертности, то постепенное развитие системы здра-
воохранения привело к тому, что последние два десятилетия XIX в. были отмечены 
возникновением тенденции к уменьшению его показателей. Он снизился с 37 до 35 % 
(Новосельский, 1911, с. 5). К 1896–1897 г. он снизился до 32 %.

Как видим, средний уровень смертности всего населения по меркам традиционного 
общества был уже не особо значителен. Напомним, что при традиционном типе воспро-
изводства населения смертность нередко составляла 45–50 %. При этом различия обще-
го коэффициента смертности по губерниям Европейской России значительно колеба-
лись. В ряде губерний он составлял 22 % (Новосельский, 1916, с. 181) 2, то есть имел уже 
типичную величину для начальной фазы первого демографического перехода. Но были 
и губернии с высокими — более 45 % — показателями смертности. Такая региональ-
ная неравномерность также свойственна началу демографического перехода. Правда, 
С. А. Новосельский составил таблицы по уровню смертности, по которым видно, что уро-
вень смертности еще нестабилен, поэтому население довольно долго накапливает по-
тенциал для демографического взрыва. Заметим, что вплоть до середины ХХ в. будет со-
храняться нестабильность снижения смертности в основном из-за внешнего фактора. 
Прерывный характер демографического перехода — одна из его особенностей в России.

Принципиально важным показателем является соотношение мужской и женской 
смертности.

Притом, что показатели мужской и женской смертности в России были очень близ-
ки, во второй половине XIX в. уже стала проявляться тенденция к более низкой жен-
ской смертности. Это явление характерно для позднетрадиционного типа воспроиз-
водства населения и вступления в демографический переход к современному типу 
воспроизводства. К концу века снижение женской смертности стало существенным.

Так, в крупных городах в 1896–1897 гг. среди мужчин в возрасте 45–50 лет смерт-
ность составляла 24 %, среди женщин — 15,4 %, в 50–55 лет соответственно 30,5 и 18,5 
(Жиромская, 2000, с. 41). Женская смертность в целом была ниже (за исключением 
периодов эпидемий) (Новосельский, 1916, с. 181). Женщины в городах, как правило, 
вне домашнего хозяйства работали либо до замужества, либо овдовев, в большин-
стве же были домохозяйками, а домашнее хозяйство в городе не так истощало силы, 
как в деревне.

Среди причин смерти взрослого населения все еще очень значительную роль игра-
ют внешние (экзогенные), то есть не связанные с естественным старением организ-
ма причины — инфекции, эпидемические заболевания, голод, травмы. Широко были 

1 Военно-статистический сборник. Вып. 4. Россия. Санкт-Петербург: Воен. тип., 1871. С. 84.
2 Там же. С. 52.
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распространены социальные болезни, особенно туберкулез легких. Так, в конце века 
в год заболевало легочной бугорчаткой (одно из старых названий туберкулеза) по 280–
300 тыс. чел. Периодически происходили эпидемии и эпидемические вспышки тифа, 
холеры, оспы, чумы. В конце века сильно распространилась малярия. В 1896 г. ею за-
болело свыше 3 млн чел. (Новосельский, 1916, с. 187). Однако и смертность от старче-
ской дряхлости, от сердечно-сосудистых заболеваний, свойственных пожилому и пре-
старелому возрасту уже не является чем-то исключительным. 

Высшие слои населения, как в городе, так и в сельской местности, и интеллигенция 
уже имели значительно меньшие показатели смертности. 

Средняя продолжительность жизни в этот период еще традиционна низкая. Но уже 
обозначается тенденция к ее росту. И основная причина — снижение общей смерт-
ности. В этом плане большой интерес представляют оценки российских статисти-
ков ожидаемой и реальной средней продолжительности жизни. Ожидаемая — 24 года 
для мужчин и 28 для женщин, реальная 30 и 32 года. Иными словами, реальная боль-
ше, чем прогнозировали. Это подтверждает увеличение продолжительности жизни 
и мужчин, и женщин. Средняя продолжительность жизни женщин больше, чем муж-
чин, что также свойственно переходу к современной модели воспроизводства населе-
ния. К концу столетия продолжительность жизни составила, по оценке Новосельского, 
31 год для мужчины и 33 года для женщин (по населению всех вероисповеданий 
Европейской России) (Новосельский, 1916, с. 187).

Рождаемость в Европейской России всю второй половине XIX столетия сохраня-
лась на высоком уровне и составляла более 50 ‰ в 1860–1870 гг., 52 ‰ в 1870–1880 гг., 
54 ‰ в 1880–1890 гг. и только в конце века незначительно снизилась до 49,2 ‰ (Рашин, 
1956, с. 5). Однако эти показатели испытывали периодические колебания — например, 
в 1878 г. — 47 ‰. 1 Колебания рождаемости по губерниям значительны, даже в преде-
лах Европейской России — от 40 до 60 ‰. Причем самые высокие показатели рожда-
емости были не только в юго-восточных районах, но и в центральных, и в Поволжье. 
Высокая рождаемость отмечалась в начале 1860-х гг. в Саратовской, Тамбовской, 
Самарской, Оренбургской, Пермской, Нижегородской, Московской, Владимирской 
и проч. губерниях. Относительно невысокие показатели были в Архангельской, 
Вологодской, Курляндской, Лифляндской, Новгородской, Санкт-Петербургской и пр.

Однако у реальных поколений признаки некоторого снижения рождаемости отме-
чаются уже с середины века — реакция на идущее снижение смертности. Так, у матерей, 
рожденных в 1866–1870 гг. число детей, родившихся живыми в среднем — 7,2, в 1871–
1875 гг. — 7, 1876–1880 гг. — 6,8, 1881–1885 гг. — 6,2, 1886–1890 гг. — 5,5 и т. д. (Захаров, 
2003, с. 7) Рождаемость реальных поколений проявляет тенденцию к снижению.

Уровень брачности остается высоким. Брачный же возраст имел тенденцию к по-
вышению. Число ранних и очень ранних браков постепенно снижается.

В конце 1850-х — начале 1860-х гг. в Европейской России заключалось по 0,5–0,6 млн 
браков ежегодно. В послевоенные годы брачность обычно повышалась. Например, 
в 1879 г. число заключенных браков приблизилось к 0,75 млн 2.

Брачный возраст был законодательно увеличен еще императором Николаем 
Павловичем в 1835 г. до 18 лет для мужчин и 16 лет для женщин. Но не были ис-
ключением венчания 15-летних, особенно девушек. Закон распространялся на все 

1 Статистический временник Российской империи. Серия III, Вып. 3. Движение населения в 
Европейской России за 1879 год. Санкт-Петербург, 1884. С. I. 

2 Статистический временник Российской империи. Серия III. Вып. 3. Санкт-Петербург, 1884. С. II.
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вероисповедания. Однако у мусульман чаще встречались ранние браки. Девочек вы-
давали замуж уже с 9-летнего возраста, мужчина мог жениться, начиная с 15 лет.

В Европейской России в 1870–1880-е гг. 40 % из всех вступивших в брак мужчин 
были в возрасте до 20 лет, и свыше 30 % — в возрасте 21–25 лет. Женщины вступали 
в брак несколько раньше — соответственно 60 % и 25 %. Браки заключались и в более 
поздних возрастах. Так, 20 % среди брачующихся мужчин имели возраст 26–35 лет. 
Женщины к этому возрасту уже были, как правило, замужем. Среди вступивших 
в брак женщин в возрасте 26–35 лет было всего 10 % 1. Вступали в брак и пожилые, 
особенно мужчины, как правило, вдовцы. Так, в 1876 г. почти 11 тыс. мужчин старше 
50 лет вступили в брак, а среди женщин — всего 2 тыс. на всю Европейскую Россию. 
Правда, в реальности союзов между людьми пожилого и среднего возраста было боль-
ше, но они далеко не всегда регистрировали брак. Стеснялись в женихах и невестах хо-
дить. Общество относилось к таким случаям сожительства снисходительно. В принци-
пе возрастная брачная структура была стабильна, но исследователи отмечают к концу 
века некоторое сокращение браков в раннем (до 21 года), в среднем и позднем (после 
30 лет) возрастах. Возрастает доля браков в молодом, но уже совершенно взрослом 
состоянии — в возрасте от 21 до 30 лет. Повышение брачного возраста также говорит 
о модернизации модели семейно-брачного поведения (Миронов, 2017, с. 7).

Возраст вступления в брак зависел от сословия. У дворян браки были более позд-
ние — мужчины женились ближе к 30 годам, девушки выходили замуж в 19–22 года. 
У купцов мужчины также имели довольно поздний брачный возраст, девушек же вы-
давали замуж очень часто в 16–17. Для этих сословий характерна большая возрастная 
разница между женихом и невестой. Мещане женились не ранее 25–27 лет, девушки 
выходили замуж в 19–25 лет. Мужчина, как правило, поступал в службу или откры-
вал свое дело, а девице надо было собрать приданое. Многие мещанские семьи трати-
ли на это много времени, особенно если дочерей несколько. Отсюда и более высокий 
брачный возраст невест из мещанской среды. Чиновники должны были представить 
разрешение от начальства на вступление в брак, женились не рано, старались пре-
жде выслужиться, получить чин. Невесты часто были значительно моложе. Крестьяне 
и мужчины, и женщины вступали в брак рано, так же, как и рабочие. Мужчина к 18–
19 годам часто был женат, а женщина в 15–16, а иногда и раньше, выходила замуж 
(Жиромская, 2000, с. 39). Очень ранние браки встречались во всех сословиях, кро-
ме дворянства. Там это было исключением. Вспомним, в XVIII в. брак Екатерины 
Дашковой в 15-летнем возрасте современниками отмечался как очень ранний.

Однако в целом по Российской империи брачность к концу века несколько снижа-
ется — с 10 до 8,5 ‰ (Миронов, 2017, с. 10).

Разводы были очень мало распространены, если не сказать единичны.
Семьи во второй половине XIX века у большинства российских этносов были па-

триархальные сложные, включающие несколько (3 и более) поколений — родители, 
дети, внуки, иногда правнуки.

Однако после отмены крепостного права начинает нарастать процесс дробления 
семей. Уже в 1860–1870-х гг. учащаются разделы. Экономически выделившиеся семьи 
были не очень сильны, однако активны. Некоторые быстро наращивали экономический 
потенциал, не боялись нововведений в хозяйстве. Другие переезжали в города и на но-
вые земли. Это был процесс не только экономической дифференциации. Происходили 

1 Статистический временник Российской империи. Серия III. Дополнительные сведения по движению 
населения. Санкт-Петербург, 1884. С. 21, 45, 87. 
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связанная с демографической модернизацией нуклеаризация семьи, дробление боль-
ших семей на малые, состоящие из родителей и детей, еще не вступивших в брак. 
Преувеличивать темпы и масштабы нуклеаризации не стоит, однако процесс развивал-
ся. В городах простые семьи встречались чаще, в том числе у переселенцев из деревни. 

В семьях городской интеллигенции уже входит в практику регулирование рож-
даемости. Этому способствует рост движения за женскую эмансипацию. Женщины 
из этих слоев включаются во внесемейную занятость, получают образование, посту-
пают на службу (учительницы, телефонистки, счетчики на вычислительных машинах 
в период Всеобщей переписи населения). В медицине сестрами милосердия женщины 
работают уже со времен Крымской войны, и их социальный состав широк, включая 
представительниц высшей аристократии и даже царской семьи. Начало этому движе-
нию сестер милосердия положила великая княгиня Елена Павловна. 

Однако хотя вопрос о сложности сочетания внесемейной деятельности и много-
детности для женщины уже вставал, отношение к регулированию рождаемости было 
сложным, как правило, негативным, немногие на это решались и рисковали при этом 
своим добрым именем.

Рост населения происходил неравномерно. Он нарушался довольно часто демогра-
фическими кризисами, выражавшимися в росте смертности и снижении рождаемо-
сти, а в некоторых случаях и брачности.

Серьезный демографический ущерб наносили войны и их последствия: Крымская, 
Русско-турецкая 1877–1878 гг. Свой горький вклад вносили эпидемии: в 1830–1831, 
1871–1872 гг. это были не вспышки холеры, но крупные эпидемии. Они охватывали 
многие губернии и не обходили столиц. Демографический кризис, связанный с неуро-
жаем, голодом и болезнями произошел в 1891–1892 гг. На территории страны свиреп-
ствовала эпидемия тифа. Особенно же много жизней погубила холера, масштабная 
эпидемия которой произошла в 1892 г. И здесь встает вопрос о болезнях, сопутству-
ющих первому демографическому, эпидемиологическому и санитарному переходам.

С заявлениями о раннем развитии эпидемиологического перехода не стоит то-
ропиться. Успехи в борьбе с новым бичом человечества, появившимся в России 
в 1830 г., — холерой, были, хотя довольно скромные, но все же некоторые вспышки 
удавалось блокировать, так же, как и увеличивать число избежавших болезни и вы-
живших. Эти успехи объяснились не столько усилиями медицинской науки и практи-
ки, сколько традиционной адаптацией населения к новой смертоносной инфекции.

Однако заслуги санитарии (установление системы карантинов, внедрение гигиени-
ческих правил в повседневной жизни, разработки рекомендаций по уходу за больны-
ми, по питанию и личной гигиене и др.) здесь бесспорны. Первоначально предлагаемые 
методы были недостаточно эффективны, тем более, что население их не воспринимало, 
госптализации в бараки откровенно боялось, а чиновники зачастую не следили за вы-
полнением санитарных предписаний, но постепенно санитарная система налажива-
лась. Примером может быть один из самых ранних успешных карантинов — городок 
Казанского университета, где в организации работы карантинной службы большую 
роль сыграл Н. И. Лобачевский. Лечение заболевших до открытия возбудителя холе-
ры было мало результативным, однако были попытки лечить через оздоровление же-
лудочно-кишечного тракта — повышенное употребление кислого и соленого наряду 
с обильным питьем, что позволяло обеззараживать организм и препятствовало обезво-
живанию. И такие на том уровне развития медицины новаторские (и небезуспешные) 
методы разрабатывались и применялись в России. Постепенно стало заметно, что даже 
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столь несовершенные меры все-таки несколько уменьшают заражаемость и смертность 
от холеры. На разработку основных санитарных норм потребовались десятилетия, од-
нако первые основы были заложены медицинской комиссией под руководством мини-
стра внутренних дел А. А. Закревского еще на рубеже 1830-х гг. Высшие слои общества 
быстро начали соблюдать медицинские рекомендации. А. С. Пушкин, отдыхая на даче 
в Царском Селе, каждый день приказывал подавать на обед кислые щи и стоически их 
ел, хотя и не любил. Как известно, холерой он не заразился.

Исходя из быстрого формирования блокирующих эпидемии санитарных норм, 
можно со всей основательностью считать, что уже начиная со второй трети XIX в. 
России развивается санитарный переход. 

Из демографических кризисов Россия выходила еще традиционно — за счет высо-
кой компенсаторной рождаемости. Рост населения продолжался.

Кризисы оставляли след в возрастнополовой структуре.
Возрастно-половая структура на протяжении XIX в. сохраняла так называемый про-

грессивный характер, то есть графически представляла собой классическую пирамиду 
со значительным удельным весом детской и молодежной групп и малым — среднепо-
жилых и престарелых. В начале 1860-х гг. население в возрасте моложе 15 лет состав-
ляло 38 % от всего населения Империи, в целом же дети, юношество и молодежь в воз-
расте от 0 до 30 лет — 65 %, то есть две трети населения, пожилые и престарелые старше 
65 лет — 5,7 %. В 1897 г. структура не претерпела значительных изменений — лиц в воз-
расте до 30 лет было 64 %, а старше 69 лет немного больше — 6,9 %. 

Население за вторую половину XIX в. еще не вступило в демографическое старе-
ние, однако увеличение продолжительности жизни привело к увеличению, хотя еще 
и незначительному, старших возрастных групп. Важно, что эта тенденция стала про-
являться. Подтверждением идущему процессу перехода к современному типу воспро-
изводства населения является больший удельный вес в возрастной структуре жен-
щин старшего возраста по сравнению с мужчинами, что связано, как уже говорилось, 
с увеличением продолжительности женской жизни, более быстрым, чем мужской. Это 
также важное свидетельство происходящих изменений в развитии населения. Так, 
в 1863 г. мужчин 60 лет и старше было 2,8 %, а женщин 3,6 % в возрастной структуре, 
в 1895 г. — соответственно — 4,1 % и 8,1 %.

Возрастно-половая структура не имела глубоких деформаций, порождаемых за-
тяжными кризисами. Демографическая компенсация, как уже говорилось, происхо-
дила быстро за счет высокой рождаемости на фоне, и это новый момент, уже посте-
пенно снижающейся в спокойные периоды смертности.

Но, и это еще один новый и принципиально важный момент — быстрой компен-
сации и росту населения способствовала зарождающаяся демографическая политика.

Эта политика хотя и не имела еще такого названия, но фактически появилась уже 
довольно давно. Во второй половине XIX в. она быстро развивалась. Во многом она еще 
имела форму временных кампаний, связанных с преодолением последствий голода 
и эпидемий. Но принципиально важно, что в XIX в. оформляются две важнейшие со-
ставляющие демографической политики: пронаталистская и здравоохранительная.

Начинается формирование комплекса соответствующих мер демографической 
политики еще в 1830-е гг. В 1834 г. открывается детская больница в Санкт-Петербурге 
(Николаевская). Затем практика создания специализированных детских больниц про-
должается. В 1860-х гг. формируется направление педиатрии и создаются соответству-
ющие кафедры в МГУ и при Санкт-Петербургской медико-хирургической академии 
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(Авдеев, 2010). Число кафедр педиатрии к концу века достигает 5, детских больниц 15 
и появляются детские санатории. Появляются первые детские ясли: «детские комна-
ты» в Коломне в 1837 г., детское дошкольное учреждение в Туле в 1872 г. (Ткач, 2016). 
Эти заведения развивались на благотворительной основе и представляли собой нечто 
среднее между яслями, детскими садами и семейным детским домом. Однако само 
зарождение этих прародителей детских дошкольных учреждений представляет этап 
в развитии социодемографической политики. 

Заключение

Быстрый рост населения России, начиная с 1820–1840-х гг. продолжился, несмотря 
на кризисы в годы эпидемий и неурожаев. Рост населения выходит за рамки традици-
онных процессов. И во второй половине столетия признаки изменений демографи-
ческого развития проявляются все более отчетливо. Не замечать их уже невозможно. 
Соответственно, появляются регулярные демографические обследования населе-
ния, научные публикации. Формируется правительственная политика, прежде всего 
здравоохранительная с появляющимися элементами пронаталистской. Причем пра-
вительственные меры по здравоохранению постепенно переходят от характера кам-
паний в период острых кризисов — голод, эпидемии — к постоянно действующей си-
стеме мер. Процесс медленный, но отчетливый. Таким образом, можно сделать вывод, 
что Россия уже во второй четверти XIX в. вступила в первую фазу демографического 
перехода от традиционного к современному типу воспроизводства населения. Причем 
демографическое развитие шло достаточно быстрыми темпами — от позднетрадици-
онной модели демографического развития в начале XIX столетия до демографиче-
ского взрыва в конце XIX — первые десятилетия XX в., характерного для классиче-
ской первой фазы демографического перехода. Эти явления наитеснейшим образом 
связаны с экономическими, социальными, политическими, культурными процессами 
и оказали влияние на всю историю России во второй половине XIX в.
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Аннотация. Статья актуализирует проблему изучения численности населения 
Мордовской АССР в 1939–1959 гг. На основе сопоставления данных Всесоюзных перепи-
сей населения 1939 и 1959 гг. предпринята попытка исследовать динамику численности 
населения республики в указанный период, национальный состав, уровень грамотности 
жителей. Предметом исследования выступают такие демографические характеристи-
ки, как численность населения и половозрастная структура, а объектом исследования – 
население Мордовской АССР. Целью работы является изучение влияния последствий 
Великой Отечественной войны на демографические процессы в Мордовии. Проанализи-
рованный источниковый материал позволил сделать вывод, что Великая Отечествен-
ная война углубила сложившиеся еще в довоенное время половозрастные диспропорции 
в составе населения Мордовской АССР.
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Abstract. The article examines the population of the Mordovian Autonomous Soviet Socialist Repub-
lic (ASSR) in 1939–1959. Based on a comparison of data from the All-Union Population Censuses of 1939 
and 1959, the study analyses the dynamics of the republic’s population in this period, as well as the ethnic 
composition and literacy rate. Such demographic characteristics as population size and age and gender 
structure of the population of the Mordovian ASSR are assessed. The article aims to determine the impact 
of the Great Patriotic War on demographic processes in Mordovia. The analysed source material revealed 
that the Great Patriotic War deepened previous gender and age disparities in the Mordovian Autonomous 
Soviet Socialist Republic.
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Введение

Всесоюзная перепись населения 1939 г. имела огромное значение для Мордовской 
АССР, так как, не считая признанной «дефектной» переписи 1937 г., результаты кото-
рой были опубликованы спустя 50 лет, проводилась на территории недавно созданной 

1 © Задкова Т. Ю. Текст. 2024.
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автономии. Мордовская автономия появилась гораздо позже аналогичных образова-
ний в Среднем Поволжье и имела главную особенность — коренное население здесь 
оказалось в меньшинстве, уступив первенство русским. Поэтому так важно было по-
лучить точные сведения о численности населения, его половозрастном и националь-
ном составе, уровне грамотности и т. д. Следующая перепись 1959 г. интересна пре-
жде всего тем, что позволила оценить демографические потери вследствие Великой 
Отечественной войны.

Материалы и методы

Реализация цели и исследовательских задач была достигнута благодаря анализу 
опубликованных материалов Всесоюзных переписей населения 1939 и 1959 гг. К сожа-
лению, из-за различий в вопросах переписных листов оказалось невозможным про-
вести сравнение по некоторым демографическим показателям (число состоящих 
в браке, количество семей и одиночек, распределение населения различных возраст-
ных категорий по полу и т. д.). При написании статьи были задействованы принципы 
историзма и объективности, а также проблемно-хронологический и сравнительно- 
исторический методы. 

Обзор литературы

Материалы Всесоюзной переписи населения 1939 г. были опубликованы лишь 
в 1992 г., поэтому в современной отечественной историографии этой переписи по-
священо незначительное количество работ. Наибольшее количество исследований 
принадлежит В. Б. Жиромской, которая подробно рассматривает перепись 1939 г. 
как в монографическом исследовании (Жиромская, 2001), так и в отдельных статьях 
(Жиромская, 1999; Жиромская, 1994), акцентируя внимание на приписках к дан-
ным переписи. Результаты переписей 1939 и 1959 гг. проанализированы в исследо-
вании Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой «Население Советского Союза, 
1922–1991» (Андреев и др., 1993). Этим же авторам принадлежит еще одна кни-
га — «Демографическая история России: 1927–1959» (Андреев и др., 1998). Итоги 
Всесоюзных переписей 1939 и 1959 гг. рассматриваются в первом и втором томах кол-
лективной монографии «Население России в ХХ веке. Исторические очерки» (Поляков, 
2000; Поляков, 2001). На региональном уровне результаты переписей 1939 и 1959 гг. 
на территории Мордовии были использованы при написании параграфов коллектив-
ных монографий «Мордовия в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» 
и «Мордовия в период реформ Н. С. Хрущева. 1953–1964 гг.» (Филатов и др., 2005; 
Першин, 2022). Материалы переписей использовали В. Ф. Разживин и И. В. Широкова, 
проанализировавшие социокультурную динамику населения Мордовии в первой чет-
верти ХХ — начале XXI вв. (Разживин, Широкова, 2007).

Результаты

Накануне Великой Отечественной войны Мордовская АССР являлась одной 
из крупнейших автономных республик Среднего Поволжья. По данным Всесоюзной 
переписи населения 1939 г. в ней проживали 1 188 004 чел., в Марийской АССР — 
579 610 чел., Чувашской АССР — 1 076 810 чел. 1 Однако уже в 1940 г. в Мордовии было 
зафиксировано снижение численности населения: оно сократилось до 1171 тыс. чел., 

1 Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги (1992). Москва: Наука. 25.
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в то время как в других республиках возросло — в Марийской АССР до 588 тыс. чел., 
в Чувашской — до 1090 тыс. чел. 1 Эта тенденция сохранилась и в последующие годы. 
В 1959 г. в Мордовии проживало 1 000 193 чел., Марийской АССР — 647 680 чел., 
Чувашии — 1 097 859 чел.

На протяжении всего двадцатилетнего межпереписного периода Мордовия оста-
валась республикой с преобладающим сельским населением (табл. 1). Тем не менее, 
за это время численность городского населения увеличилась в 2,2 раза. В первую оче-
редь этому способствовали эвакуация и введение в строй крупных промышленных 
предприятий, открытие Мордовского государственного университета, ряда средних 
профессиональных учебных заведений. Главным источником роста населения горо-
дов оставалась миграция сельского населения. 

Значимой составляющей процесса урбанизации являются рост численности го-
родских поселений и изменение их состава по величине, определяемой по чис-
лу жителей. За межпереписной период количество поселков городского типа уве-
личилось с 2 до 6, городов — с 5 до 6 (с. Инсар стало городом). Самыми крупными 
городами оставались Саранск и Рузаевка. Население первого увеличилось с 40 894 
до 91 034 чел., или в 2,2  раза, второго — с 17 134 до 24 909 чел., или в 1,5 раза 2. Саранск 
к рубежу 1950-х — 1960-х гг. превратился в крупный промышленный и учебный центр, 
а Рузаевка являлась узловой железнодорожной станцией Куйбышевской железной до-
роги. Население остальных городов практически не росло.

Для переписей 1939 и 1959 гг. был характерен перевес женщин в общем составе на-
селения, а к 1959 г. диспропорция возросла с 8,2 до 14,4 %, причиной чего явились по-
тери мужского населения в годы Великой Отечественной войны (табл. 2). Если в 1939 г. 

1  Народное хозяйство РСФСР за 70 лет. Стат. ежегодник (1987). Москва: Финансы и статистика. 14.
2  Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР (1963). Москва: Госстатиздат, 33.

Таблица 1
Численность населения в 1939–1959 гг.

Год Все население
в том числе Городское население в %  

ко всему населениюгородское сельское
1939 г. 1 185 183 82 419 1 102 764 7,0
1959 г. 1 000 193 183 580 816 613 18,4

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР. Москва: Госстатиздат, 1963. 
24–25.

Таблица 2
Распределение населения по полу в 1939–1959 гг.

Год
Все население В том числе

муж. жен. всего
городское население сельское население

муж. жен. всего муж. жен. всего
1939 545 372 642 632 1 188 004 40 541 41 878 82 419 504 831 600 754 1 105 855
в % 45,9 54,1 100,0 49,2 50,8 100,0 45,6 54,4 100,0
1959 429 394 573 247 1 002 641 79 952 101 156 181 108 349 442 472 091 821 533
в % 42,8 57,2 100,0 44,1 55,9 100,0 42,5 57,5 100,0

Источник: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги (1992). Москва: Наука, 25; 
Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР (1963). Москва: Госстатиздат, 19.
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Таблица 3
Соотношение мужчин и женщин по возрасту в 1959 г.

Возраст Все население
В том числе

мужчины женщины
Все население 1 000 193 428 399 571 794
в % 100,0 42,8 57,2
В том числе:
0–9 лет 246 744 125 589 121 155
в % 100,0 50,9 49,1
10–19 лет 157 288 78 147 79 141
в % 100,0 49,7 50,3
20–24 лет 85 481 41 751 43 730
в % 100,0 48,8 51,2
25–29 лет 76 349 36 129 40 220
в % 100,0 47,3 52,7
30–34 лет 84 199 35 694 48 505
в % 100,0 42,4 57,6
35–39 лет 54 610 19 586 35 024
в % 100,0 35,9 64,1
40–44 лет 49 187 16 447 32 740
в % 100,0 33,4 66,6
45–49 лет 58 902 19 029 39 873
в % 100,0 32,3 67,7
50–54 лет 48 929 15 472 33 457
в % 100,0 31,6 68,4
55–59 лет 39 854 11 048 28 806
в % 100,0 27,7 72,3
60–69 лет 54 835 16 500 38 335
в % 100,0 30,1 69,9
70 лет и старше 43 780 12 984 30 796
в % 100,0 29,7 70,3
Возраст не указан 35 23 12
в % 100,0 65,7 34,3

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР (1963). Москва: Госстатиздат, 
66–67.

разница между количеством мужчин и женщин в городах была незначительной 
и составляла всего лишь 1,6 %, то в 1959 г. она увеличилась до 11,8 %. Соотношение 
мужского и женского населения в сельской местности также изменилось: и в 1939, 
и в 1959 г. здесь преобладали женщины, причем значительно.

Великая Отечественная война привела к изменению полового состава населения 
республики, усилив диспропорцию полов из-за потерь мужчин как в абсолютном, так 
и в процентном соотношении (табл. 3).

Мужчины имели небольшой численный перевес лишь в возрастной группе  
от 0 до 9 лет, в остальных группах преобладали женщины, причем чем старше станови-
лась возрастная категория, тем больше становилась диспропорция. Преобладание жен-
щин в возрастных категориях 10–19 и 20–24 лет можно объяснить призывом юношей 
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на службу в вооруженные силы. Особенно большой разрыв начинался с возраста 35–
39 лет (1920–1924 гг. р.), на который пришлись наибольшие потери в годы войны. С воз-
растной группы 45–49 лет женщин было больше мужчин более чем в 2 раза (табл. 3).

Сложный военный период сказался и на изменениях возрастного состава населе-
ния Мордовской АССР. Данные таблицы 4 показывают, что самую большую группу на-
селения составляли дети и подростки от 0 до 19 лет — 40,3 %, причем среди мужчин 
это — 47,5 и женщин — 35,0 %. Без сомнения, на этом показателе сказалось повыше-
ние рождаемости в послевоенные годы. Следующей по численности была группа от 20 
до 29 лет — 16,2 % и соответственно 18,2 и 14,7 % — мужчины и женщины. И вновь 
в этой группе преобладали мужчины. Начиная со следующей группы (30–39 лет) — 
13,9 % начинают преобладать женщины (12,9 % мужчины и 14,6 % женщины). В воз-
расте 40–49 лет (10,8 %) разрыв в пользу женщин сохраняется незначительный (12,7 % 
против 8,3 %). Население в возрасте 50–59 лет составляло 8,9 % (6,2 % мужчины 
и 10,9 % женщины). В возрастной группе 60 лет и старше насчитывалось 9,9 %, в том 
числе 6,9 % мужчин и 12,1 % женщин. Таким образом, в возрастных группах до 30 лет 
большинство населения составляли мужчины, а 30 лет и старше — женщины.

Великая Отечественная война привела к нарушению возрастнополовой структуры 
населения (табл. 5). Диспропорцию в соотношении полов не удалось преодолеть в по-
слевоенное время. Наиболее пострадали возрастные группы, где мужчины находились 
в призывном возрасте в 1941 г.: на 1000 населения в 1959 г. в возрасте 35–39 лет (1920–
1924 г. р.) приходилось 359 мужчин и 641 женщины; 40–44 года (1915–1919 г. р.) — со-
ответственно 334 и 666; 45–49 лет (1910–1914 г. р.) — 323 и 667; 50–54 года (1905–
1909 г. р.) — 316 и 684. Численный перевес женщин был зафиксирован и в более старших 
возрастных группах: в возрасте 55–59 лет (1900–1904 г. р.) на 1000 чел. приходилось  

Таблица 4
Возрастной состав населения в 1959 г.

Возрастная  
группа (лет)

Оба пола
В том числе

мужчины женщины
всего % всего % всего %

Все население 1 000 193 100,0 428 399 100,0 571 794 100,0
в том числе по возрастным группам

0–9 246 744 24,6 125 589 29,3 121 155 21,2
10–19 157 288 15,7 78 147 18,2 79 141 13,8
20–24 85 481 8,6 41 751 9,8 43 730 7,7
25–29 76 349 7,6 36 129 8,4 40 220 7,0
30–34 84 199 8,4 35 694 8,3 48 505 8,5
35–39 54 610 5,5 19 586 4,6 35 024 6,1
40–44 49 187 4,9 16 447 3,8 32 740 5,7
45–49 58 902 5,9 19 029 4,5 39 873 7,0
50–54 48 929 4,9 15 472 3,6 33 457 5,9
55–59 39 854 4,0 11 048 2,6 28 806 5,0
60–69 54 835 5,5 16 500 3,9 38 335 6,7
70 лет с старше 43 780 4,4 12 984 3,0 30 796 5,4
возраст не указан 35 0,0 23 0,0 12 0,0

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР (1963). Москва: Госстатиздат, 
78–79.



91

Т. Ю. Задкова

277 мужчин и 723 женщины, 60–69 лет (1890–1899 г. р.) — соответственно 301 и 699, 
70 лет и старше (1889 г. р. и старше) — 297 и 703. На численность мужчин в возрасте  
от 60 лет и старше также оказали влияние потери во время Первой мировой 
и Гражданской войн. 

К сожалению, опубликованные материалы Всесоюзной переписи населения 1939 г. 
не позволяют нам установить гендерные различия среди населения республики раз-
личных возрастных групп, ибо в нашем распоряжении имеются лишь общие данные 
о возрастном составе населения.

Почти половину населения в 1939 г. составляли дети и подростки до 19 лет, возраст-
ные группы 20–29 и 30–39 лет в 1939 и 1959 гг. были примерно равными, а в 1959 г. пре-
обладали лица старших возрастных категориях (40–49, 50–59 и 60 лет и старше), что объ-
ясняется увеличением продолжительности жизни и старением населения (табл. 3, 6).

О сохраняющейся диспропорции в соотношении полов говорит наличие зна-
чительного количества одиночек (лиц, не связанных с семьей общим бюджетом, 
а также не имеющих семьи). В 1959 г. их в республике насчитывалось 31 033 чел.  

Таблица 5
Число мужчин и женщин по отдельным возрастным категориям  

на 1000 человек данного возраста в 1959 г.
Возрастная  
группа (лет) Мужчины Женщины

Все население 428 42,8 572 52,7
По возрастным группам

0–9 лет 509 50,9 491 49,1
10–19 497 49,7 503 50,3
20–24 488 48,8 512 51,2
25–29 473 47,3 527 52,7
30–34 424 42,4 576 57,6
35–39 359 35,9 641 64,1
40–44 334 33,4 666 66,6
45–49 323 32,3 677 67,7
50–54 316 31,6 684 68,4
55–59 277 27,7 723 72,3
60–69 301 30,1 699 69,9
70 лет и старше 297 29,7 703 70,3
Возраст не указан 657 65,7 343 34,3

Источник: рассчитано по: Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года. РСФСР (1963). Москва: 
Госстатиздат, 78–79.

Таблица 6
Возрастной состав населения в 1939 г.

Показатель
Число лиц по возрастным группам

0–19 лет 20–29 
лет

30–39 
лет

40–49 
лет

50–59 
лет

60 лет  
и старше

возраст 
не указан всего

Всего 587 847 182 744 157 924 95 553 80 019 83 708 209 1 188 004
в % 49,5 15,4 13,3 8,0 6,7 7,1 0,0 100,0

Источник: Всесоюзная перепись населения 1939 года. Основные итоги (1992). Москва: Наука, 32.
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(4363 мужчины и 26 670 женщин), в том числе в городской местности — соответствен-
но 6453, 1269 и 5184, в сельской — 24 580, 3094 и 21 486 1.

За межпереписной период незначительно изменился национальный состав насе-
ления. В 1939 г. русские составляли 60,5 % населения (719 117 чел.), мордва — 34,1 % 
(405 031), татары — 4,0 % (47 386), украинцы — 0,7 % (7586 чел.), белорусы — 0,2 % 
(2895 чел.), прочие — 0,5 % (5989 чел.). 2 В 1959 г. в республике проживало 590 557 рус-
ских (59,0 %), 357 978 мордвы (35,8 %), 38 633 татар (3,9 %), 6554 украинцев (0,7 %) 3. 
За межпереписной период сократилось число русских, количество татар и украинцев 
осталось приблизительно на том же уровне, а мордвы стало немного больше. При этом 
необходимо отметить, что в 1959 г. считали родным язык своей национальности 99,9 % 
русских, 97,3 % мордвы, 98,5 % татар и лишь 63,5 % украинцев, что говорит об актив-
ном процессе обрусения и трудностях с сохранением национальной идентичности.

Наиболее надежные данные по грамотности населения дают переписи. За 20 лет, 
прошедших между переписями 1939 и 1959 гг., количество грамотных в возрасте 
9–49 лет увеличилось с 80,0 до 98,7 %, в том числе мужчин — с 94,0 до 99,5 % и жен-
щин — с 68,1 до 98,0 %. Более грамотным было городское население: в 1939 г. грамот-
ными были 93,9 % городских и 78,8 % сельских жителей, в 1959 г. — соответствен-
но 98,6 % и 98,7 % 4. На 1000 человек, имеющих законченное высшее образование, 
в 1939 г. приходилось 3 человека, в том числе 3 мужчины и 2 женщины, в 1959 г. — 
соответственно 9, 10 и 8. На 1 000 чел., имеющих незаконченное высшее и среднее 
образование, включая неполное среднее, в 1939 г. приходилось 48 чел., в том числе  
60 мужчин и 38 женщин, в 1959 г. — соответственно 211, 233 и 195 5.

Заключение

Перепись 1939 г. зафиксировала начавшееся сокращение численности населения 
Мордовии, которое продолжается по настоящий момент. В то же время к 1959 г. ускоря-
ется процесс роста городского населения, что было связано с превращением республики 
из аграрной в аграрно-индустриальную. Сохраняются и даже углубляются диспропор-
ции в половозрастной структуре населения, связанные с преодолением демографи-
ческих последствий Великой Отечественной войны. Незначительные изменения пре-
терпевает национальный состав населения — в республике по-прежнему преобладают 
русские. Существенно вырос уровень грамотности населения, особенно среди женщин.
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Аннотация. В статье рассматривается эволюция рождаемости в сельской мест-
ности Башкирской АССР в 1946–1960 гг. Для определения специальных, возрастных 
и суммарных коэффициентов рождаемости были использованы единовременные отчеты 
о половом и возрастном составе сельского населения за 1947–1949, 1960–1961 гг. Рожда-
емость на селе в первые послевоенные годы хоть и нелинейно, но повышалась до 1960 г. 
В работе рассмотрены прежде всего демографические факторы данного явления, в част-
ности возрастная структура женщин и смена поколений, и отмечены национальные 
особенности. В результате незавершенность демографического перехода на селе у нес-
лавянских народов и относительная длительность компенсаторного периода обуслови-
ли достаточно высокий уровень рождаемости.
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Abstract. The article examines the evolution of fertility in rural areas of the Bashkir Autonomous Sovi-
et Socialist Republic (ASSR) in 1946–1960. To determine special, age-specific and total fertility rates, one-
time reports on the sex and age composition of the rural population for 1947–1949, 1960–1961 were used. 
A non-linear increase in fertility rate in rural areas until 1960 was revealed. The work examines, first of all, 
demographic factors of this phenomenon, such as the age structure of women, generational change and na-
tional characteristics. The incomplete demographic transition in rural areas among non-Slavic people and 
the relatively long compensatory period resulted in a fairly high birth rate.

Keywords: fertility; village; Bashkiria; post-war period

Введение

В современный период в стране отмечается низкая рождаемость. Население 
России продолжает сокращаться. Однако меры государственной поддержки, введен-
ные с 2006 г., обусловили определенный рост уровня рождаемости, увеличение ее ко-
эффициентов в возрастных группах 25–39 лет и старше, суммарного коэффициен-
та на селе в Башкортостане, превысившего 2,1 рождений на одну женщину в 2008 г. 
и продолжавшего повышаться. Подобные явления происходили и в послевоенной 
деревне. В таких условиях актуальным становится изучение эволюции рождаемости 
в деревне в послевоенный период в регионах, в том числе в Башкирии.
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Обзор литературы

Необходимо отметить, что изучение рождаемости в Башкирской АССР началось 
лишь в 1960-е гг. социологами и медиками. Научных публикаций было очень мало. 
Ученые оперировали лишь относительными цифрами, опубликованными в статисти-
ческих сборниках за отдельные годы. Были рассчитаны повозрастные коэффициен-
ты рождаемости за 1958–1959 гг. для всей Башкирии (Махмутзянова, 1967). Однако, 
прежде всего, исследованию подвергался период 1960–1970-х гг. Рождаемость на селе 
в первые послевоенные годы вплоть до переписи 1959 г. в исследованиях практически 
не затрагивалась (Хисматов, 1978). В постсоветский период в связи с открытием ар-
хивов, рассекречиванием ранее недоступных статистических документов появились 
новые публикации. В частности, отечественным историком В. П. Поповым была изу-
чена рождаемость на селе в 1946–1948 гг., в том числе и в Башкирской АССР (Попов, 
1995). Изучению рождаемости в послевоенной деревне в общероссийском масштабе 
значительное внимание также уделено в исследованиях О. М. Вербицкой (Вербицкая, 
2002; Вербицкая, 2009). В региональной историографии выделяются публикации эко-
номиста и демографа Р. А. Галина. Однако послевоенный период (до 1959 г.) им также 
рассматривался в самом общем виде, лишь на основе опубликованных источников 
(Галин & Галина, 1998; Галин, 2016). Данное утверждение справедливо и для историче-
ских работ (Сулейманова, 2005; Сулейманова, 2008). Специальных исследований, в ко-
торых бы рассматривалась эволюция рождаемости в сельской местности в Башкирии 
в 1946–1958 гг., практически нет. Изучению этого вопроса и посвящена данная статья. 
Исследование доведено до 1960 г. в связи с тем, что именно в этом году был отмечен 
наибольший уровень рождаемости за весь послевоенный период.

Материалы и методы

Основными источниками работы стали статистические материалы о рождаемости 
в башкирской деревне (по возрасту матери, по порядку рождения и др.), единовре-
менные отчеты о половом и возрастном составе сельского населения за 1947–1949, 
1960–1961 гг., хранящиеся в федеральных и региональном архивах.

Изучение рождаемости в деревне в первые послевоенные годы наталкивается 
на ряд методологических трудностей. В частности, в Башкирской АССР, как видно, 
из отчетов форм 1 и 1а Статистического управления республики, не совсем понят-
на, откуда бралась среднегодовая численность сельского населения. Единовременные 
отчеты сельсоветов о половом и возрастном составе сельчан на начало года в данном 
контексте не использовались. В то же время за 1949, 1950 и 1951 гг. среднегодовая чис-
ленность как сельского, так и городского населения оказывалась одинаковой, будто 
бы она в течение трех лет не менялась, чего в принципе быть не могло. Сведения сель-
советского учета сельчан оказывались намного ниже цифр, указанных как среднегодо-
вая численность. В начале 1949 г. руководство Статистического управления республи-
ки признавалось, что «точных данных о числе населения в органах государственной 
статистики нет, и посылаемые сведения являются приблизительными и не могут быть 
использованы для каких-либо расчетов и считаться официальными данными госу-
дарственной статистики» (НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 6. Д. 1187. Л. 1). Как известно, едино-
временные отчеты охватывали только гражданское население, в них не учитывались 
военнослужащие и спецконтингент. Несмотря на указанные недостатки, по мнению 
исследователей, они являются вполне надежными источниками (Исупов, 2017, 25–26). 
В данной работе единовременные отчеты о половом и возрастном составе сельского 
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населения за 1947–1949, 1960–1961 гг. были использованы также для определения 
специальных, возрастных и суммарных коэффициентов рождаемости. 

Результаты

Как известно, в годы Великой Отечественной войны как на селе, так и в городе 
резко сократился уровень рождаемости. В башкирской деревне в количественном 
отношении в 1945 г. родилось в 3,6 раза меньше детей, чем в 1940 г., на 1000 насе-
ления — в 2,8 раза. Наименьший же уровень рождаемости и наименьшее число ро-
дившихся отмечалось в 1944 г. (Корнилов, 1993, с. 46). С 1945 г. в связи с увольне-
нием и демобилизацией мужчин из армии число родившихся начинает расти. Если 
в 1945 г. в деревне родилось 27,9 тыс. младенцев, то в 1946 г. — 54,0 тыс., в 1947 г. — 
60,0 тыс., в 1948 г. — 52,4 тыс., в 1949 г. — 68,2 тыс., в 1950 г. — 60,8 тыс., в 1951 г. —  
65,8 тыс., в 1952 г. — 68,8 тыс., в 1953 г. — 62,4 тыс., в 1954 г. — 68,4 тыс., в 1955 г. —  
69,0 тыс., в 1956 г. — 69,1 тыс., в 1957 г. — 74,5 тыс., в 1958 г. — 74,7 тыс., в 1959 г. —  
74,1 тыс., в 1960 г. — 76,9 тыс. чел. (НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 20. Д. 556. Л. 3). Число рождений 
в башкирской деревне в 1946 г., по сравнению с 1945 г., выросло на 93,6 %, в 1947 г. — 
в 2,2 раза, в 1948 г. — на 87,8 %, в 1949 г. — в 2,4 раза, в 1950 г. — в 2,2 раза, в 1955 г. — 
в 2,5 раза, в 1960 г. — в 2,8 раза. Как видно, повышение числа родившихся не было ли-
нейным, а носило волнообразный характер. Так, в 1948 г. произошло снижение числа 
родившихся после голода 1947 г. на 12,7 %.

Уровень рождаемости в 1945 г. в деревне составлял, по Г. Е. Корнилову, 13,7 ‰ 
(Корнилов, 1993, с. 46). По другим данным, общий коэффициент рождаемости на селе 
в 1945 г. был 14,5 ‰ (Галин, 2016, с. 80). В 1946 г. он, по расчетам ЦСУ республики тех лет, 
в деревне составил 25,6 ‰, в 1947 г. — 23,1, в 1948 г. — 20,2, в 1949 г. — 26,4, в 1950 г. — 
23,5, в 1951 г. — 25,4 ‰ (НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 6. Д. 1071. Л. 9 об; Д. 1187. Л. 34 об; Д. 1383. Л. 
31 об; Д. 1593. Л. 16, 29 об; Д. 1759. Л. 36 об). В. П. Попов приводит иные данные: в 1946 г. — 
24,2 ‰, в 1947 г. — 23,1, в 1948 г. — 18,0 (Попов, 1995, с. 13). В 1950 г. в деревне уровень 
рождаемости составлял, по современным сведениям, 28,6 ‰ (Галин, 2016, с. 80). Однако 
все эти разночтения не меняют резко картины. С 1946 по 1950 г. повышение коэффици-
ента рождаемости не было существенным. В дальнейшем он стал расти, доходя до 30–
36 ‰. Однако уровня 1940 г. послевоенное село так и не достигло. Наибольший коэффи-
циент рождаемости в деревне был зафиксирован в 1960 г., когда он достиг 37,2 ‰, после 
чего началось его снижение (НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4462. Л. 72).

Между тем в городских поселениях коэффициент рождаемости в первые послево-
енные годы повышался стремительно, составив в 1950 г. будто бы 45,1 ‰, а в 1951 г. — 
52,7 ‰(!) (НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 6. Д. 1593. Л. 29 об; Д. 1759. Л. 36 об). По более позд-
ним подсчетам, в 1950 г. в городах Башкирии родилось лишь 34 младенца на 1000 чел. 
среднегодового населения, а уже с 1954 г. начался спад уровня рождаемости (НА РБ.  
Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4462. Л. 72).

Таким образом, подъем рождаемости на селе хоть и наступил позже, но длился 
дольше, чем в городе. Такое же положение отмечалось по всей РСФСР (Вербицкая, 2009, 
с. 201). Общие коэффициенты рождаемости в башкирской деревне оставались средни-
ми и выше средних, а в 1950-е гг. — высокими. На относительно медленный рост уров-
ня рождаемости, по сравнению с городом, в первые послевоенные годы влияло мно-
жество факторов. Одними из главных причин, скорее всего, являлись недостаточность 
питания, голод, носивший практически перманентный характер, низкий уровень 
жизни на селе, миграция сельского населения в города. Свою роль сыграла и огромная 
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убыль мужского населения в период Великой Отечественной войны. По данным на  
1 марта 1947 г. после окончания войны в села Башкирии прибыло около 100 тыс. демо-
билизованных воинов (Иванков, 1971, с. 269). Однако демобилизация не могла решить 
проблему соотношения полов на селе. К началу 1948 г. в деревне в возрастных груп-
пах 20–49 лет женщин было больше мужчин более чем в 2 раза, а в группе 50–54 года 
на 1000 мужчин приходилось 1564 женщины (Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329.  
Д. 3176. Л. 60–60 об). Лишь в 1950-е гг., когда в репродуктивный возраст вступили более 
молодые многочисленные поколения сельчан, коэффициент рождаемости повысился.

По единовременным отчетам сельсоветов о половом и возрастном составе сель-
ского населения была предпринята попытка рассчитать специальный коэффициент 
рождаемости в башкирской деревне за 1947–1948 гг. По нашим расчетам, он в 1947 г. 
составлял 108,3 на 1000 женщин в возрасте 16–49 лет, в 1948 г. — 93,4 (подсчитано по: 
РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 2632. Л. 326; Д. 3176. Л. 60–60 об; Д. 3793. Л. 75; НА РБ. Ф. Р-472. 
Оп. 6. Д. 1071. Л. 11–11 об; Д. 1187. Л. 10–10 об). По утвердившейся в отечественной 
науке шкале оценки специальных коэффициентов рождаемости, его уровень в 1947 г. 
был выше среднего, а в 1948 г. — средним. С учетом 15-летних девушек специальный 
коэффициент рождаемости был несколько ниже указанных цифр, а именно 88,5 ‰ 
в 1948 г. Для сравнения, в 1942 г. специальный коэффициент рождаемости в башкир-
ской деревне составлял 116,1 ‰, в 1944 г. — 45,3 (Корнилов, 1993, с. 48). После 1948 г. 
он постоянно повышался и к 1960 г. достиг 160,1 ‰ (Подсчитано по: РГАЭ. Ф. 1562. 
Оп. 27. Д. 1007. Л. 71–71 об; НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4264. Л. 1–1 об; Д. 4463. Л. 1–1 об). 
Отметим, что у сельских женщин в РСФСР в 1948 г. специальный коэффициент рожда-
емости составлял 86,4 ‰, а в 1959 г. — 101,9 (Вербицкая, 2002, с. 261). Таким образом, 
если в первые послевоенные годы коэффициент рождаемости в башкирской деревне 
был примерно на уровне среднероссийской, то в 1960 г. был намного выше.

Также рассчитаны возрастные коэффициенты рождаемости за 1948 и 1960 гг. (табл. 1).
С 1948 по 1960 г. в возрастных группах от 15 до 39 лет произошло повышение рож-

даемости: 15–19 лет — в 3,9 раза, в 20–29 лет — в 1,5 раза, в 30–39 лет — в 1,6 раза. 
Тогда как после 40 лет женщины стали рожать меньше. В башкирской деревне в кон-
це 1950-х гг. в возрастных группах 20 лет и старше коэффициент рождаемости был 
на порядок выше, чем в целом по сельской местности РСФСР (Вербицкая, 2002, с. 270). 
Данный факт исследователи объясняют национальным составом сельского населе-
ния региона. По материалам переписи 1959 г., на 100 женщин-башкирок в деревне 
(в БАССР) приходился 151 ребенок в возрасте 0–9 лет, тогда у русских (в масштабах 
РСФСР) только 105 (Бондарская, 1977, 56; Вербицкая, 2002, 264). Повышенная рожда-
емость на селе, скорее всего, также была характерна для татар и представителей ряда 
финно-угорских народов.

Таблица 1
Возрастные коэффициенты рождаемости в сельской местности Башкирской АССР

Возрастные группы, лет 1948 г., ‰ 1960 г., ‰
15–19 9,6 37,1
20–29 173,9 259,6
30–39 116,7 191,4
40–49 36,1 30,3
50–54 1,5 0,9

Источники: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 27. Д. 1007. Л. 71–71 об; Оп. 329. Д. 3176. Л. 60–60 об; Д. 3793. Л. 75; 
НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 6. Д. 1187. Л. 10–10 об; Оп. 9. Д. 4264. Л. 1–1 об; Д. 4463. Л. 1–1 об.
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В 1948 г. расчете на одну женщину в возрасте 15–49 лет приходилось 3,323 рожде-
ний, а в 1960 г. — 5,012, то есть в 1,5 раза больше. Отметим также, что суммарный ко-
эффициент рождаемости в башкирской деревне в 1942 г. составлял 4,164, а в 1944 г. — 
1,708 (подсчитано по (Корнилов, 1993, с. 48)). Таким образом, уровень 1942 г. в 1948 г. 
еще не был достигнут. В расчете на одну женщину в возрасте 15–49 лет число рожде-
ний в послевоенный период достигло в 1958–1959 гг. — 4,564 (сравните: в уральской 
деревне — только 3,83) (Галин, 2016, с. 85; Кузьмин, 1996, с. 69). Последние цифры были 
получены по материалам переписи 1959 г. 

Как видно, наибольшее количество рождений приходилось на матерей в возрасте 
20–29 лет. Об этом свидетельствуют и данные таблицы 2.

Примечательно, что удельный вес женщин, рожавших в возрасте до 20 лет, был не-
большим. Если в 1946 г. наибольшее число рождений приходилось на группу в возрасте 
20–24 лет, то в 1954 г. уже на следующую — 25–29 лет. В то же время доля родившихся де-
тей у возрастной группы 30–34 года в 1946–1947 гг. была выше, чем у предыдущей груп-
пы, а в 1950 г. — в 35–39 лет. Очевидно, это было компенсаторным явлением для дан-
ного поколения женщин. Между тем с каждым годом до 1954 г. доля женщин в возрасте 
30–34 лет снижалась, а 25–29 лет — увеличивалась. Однако с 1954 по 1960 г. удельный 
вес 30–34-летних вновь возрос, 25–29-летних — снизился. Это было поколение, родив-
шееся между 1920 и 1930 гг., потенциальные мужья которых наиболее пострадали и/
или погибли на войне. Для репродуктивного поведения данного поколения женщин 
была характерна установка на относительно высокую рождаемость. После 1950 г. зна-
чительно снизилась доля 35–39-летних женщин, с 1954 по 1960 г. в 2,3 раза — в возрас-
те 40 лет и старше. Аналогичные процессы во второй половине 1950-х гг. происходили 
в целом по РСФСР (Вербицкая, 2002, с. 266–268).

Рассмотрение структуры родившихся детей по счету рождения у матерей в сель-
ской местности в первые послевоенные годы несколько затруднительно (табл. 3). 
Дело в том, что счет многих родившихся оставался неизвестным. Так, в 1946 г. данный 
показатель в башкирской деревне составлял 39,6 %, в 1947 г. — 32,4, в 1948 г. — 24,6, 
в 1949 г. — 15,2 % (ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 452. Л. 14 об; НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 6. Д. 1071. 
Л. 11 об; Д. 1187. Л. 10 об; Д. 1383. Л. 14 об). Впрочем, такое положение в 1946–1947 гг. 
отмечалось и в городах. 

Таблица 2
Родившиеся по возрасту матери в сельской местности Башкирской АССР (%)

Возрастная группа 1946 г. 1947 г. 1948 г. 1950 г. 1954 г. 1958 г. 1960 г.
Моложе 20 лет 5,4 3,6 2,8 2,7 2,3 3,0 2,6
20–24 лет 23,5 27,5 29,6 27,3 24,6 26,3 27,5
25–29 лет 20,2 20,2 24,1 25,3 33,6 31,9 29,1
30–34 лет 22,3 20,3 18,5 15,5 16,9 23,9 24,9
35–39 лет 17,1 15,7 15,0 16,3 11,3 8,1 10,6
40–44 лет 8,0 8,8 7,3 9,5 8,7 4,8 3,6
45 лет и старше 2,1 2,5 1,7 2,4 1,8 1,3 1,0
Неизвестного возраста 1,4 1,4 1,0 1,0 0,8 0,7 0,7
Всего 100 100 100 100 100 100 100

Источники: (Ганиев, 2018, 115–116); ГА РФ. Ф. А-374. Оп. 11. Д. 452. Л. 14–14 об; НА РБ. Ф. Р-472. 
Оп. 6. Д. 1071. Л. 11–11 об; Д. 1187. Л. 10–10 об; РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 27. Д. 481. Л. 21–21 об; Д. 1007. Л. 
71–71 об.
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В 1950-е гг. отмечалось увеличение числа рождений у многодетных матерей, уже 
имевших двух и более детей. Число детей, родившихся третьими и более по счету, в 1951 г. 
составило 48,4 %, а в 1959 г. — 49 %, тогда как в городе — лишь 27 %. Статистики объяс-
няли данный факт увеличением количественного состава сельской семьи в 1950-е гг.  
(НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 9. Д. 4261. Л. 62). Думается, что данный факт имел компенсаторный 
характер. Между тем, в масштабах РСФСР число детей, родившихся у многодетных ма-
терей, в этот период постепенно снижалось (Вербицкая, 2002, с. 272–273). 

Заключение

Таким образом, повышение рождаемости в сельской местности после оконча-
ния Великой Отечественной войны происходило медленнее, чем в городе, но про-
должалось дольше (до 1960 г.). Наряду с массовой гибелью мужчин на войне, мигра-
цией сельчан в города, значительное влияние на состояние рождаемости оказывала 
возрастная структура женского населения. Наибольшая репродуктивная активность 
в рассматриваемый период принадлежала женщинам, родившимся в 1920–1930-е гг. 
Если девушки, родившиеся в 1920-е гг., сталкивались с проблемой отсутствия потен-
циальных женихов, то соотношение женщин и мужчин следующего поколения было 
более равномерным. В частности, и по этой причине вплоть до начала 1950-х гг. уро-
вень рождаемости на селе оставался средним и выше среднего, и только со вступле-
нием в репродуктивный возраст представителей молодого поколения он повысился, 
превысив 30 ‰, и достиг пика в 1960 г. У башкир и ряда других народов еще сохранял-
ся достаточно высокий уровень рождаемости, у них начавшийся демографический 
переход был не завершен, а так называемый компенсаторный период после войны 
оказался, скорее всего, более длительным.
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Аннотация. В статье на основе данных государственной статистики проведено ис-
следование потерь населения союзных республик СССР в 1941–1945 гг. Исследование люд-
ских потерь проводилось на материалах всей страны, появились работы по РСФСР, Укра-
инской и Белорусской ССР; по другим союзным республикам историография практически 
отсутствует. Архивные материалы ЦСУ СССР, основанные на текущей статистике, по-
зволяют изучить вклад в людские потери за период войны в бывших союзных республик. 
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Abstract. Using state statistics, the article examines population losses of the Union republics of the 
USSR in 1941–1945. The study of human losses was conducted on the materials of the whole country, re-
search on the RSFSR, Ukrainian and Belarusian SSR; for other union republics, there was practically no 
historiography. The archival materials of the Central Executive Committee of the USSR, based on current 
statistics, can be analysed to assess the contribution of all Soviet union republics to human losses.
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Введение

Исследования потерь населения СССР в Великой Отечественной войне активи-
зировались в конце 1980-х гг., поскольку до этого опубликованные руководителями 
страны цифры потерь населения не позволяли понять, отражали ли они только воен-
ные потери или потери гражданского населения. Выяснено одно: наибольшие потери 
понесло гражданское население. Выяснение потерь населения в каждой из бывших 16 
советских республик оказалось крайне важным после распада СССР и создания неза-
висимых государств. В условиях написания национальных историй по-своему стала 
трактоваться история Великой Отечественной войны и вклад в совместную победу 
каждой из бывших союзных республик, по-разному интерпретировались и людские 
потери. Противоречивые данные, как в советской, так и в современной российской 
и зарубежной исторической науке, привлекают пристальное внимание научного со-
общества. Демографическая трагедия страны эпохи Великой Отечественной войны 
остается одной из болевых точек историографии.

1 © Корнилов Г. Е. Текст. 2024.
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Обзор литературы

Попытки дать количественную оценку людских потерь СССР в Великой Отечествен-
ной войне предпринимались неоднократно российскими и зарубежными историками 
(Рыбаковский, 2010; Кваша, 2023). К проблеме обращались известные демографы — 
Л. Л. Рыбаковский, А. Я. Кваша, В. И. Переведенцев (Переведенцев, 1995), А. Г. Вишнев-
ский (Вишневский, 2016). Наиболее обстоятельный расчет предвоенной и послево-
енной численности населения СССР сделан в книге Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского 
и Т. Л. Харьковой. По их расчетам людские потери родившихся до начала войны соста-
вили в общей сложности 25,3 млн чел. (Андреев и др., 1993). В работе, выполненной 
под руководством Г. Ф. Кривошеева, общие людские потери за годы войны состави-
ли 26,6 млн человек (Кривошеева,1993; Кривошеева, 2001). Эта цифра признана боль-
шинством историков и демографов. Основные направления исследований опреде-
лила научная конференция «Людские потери СССР в Великой Отечественной войне» 
(Людские потери…,1995). Главное — это поиск новых документов, анализ и сопостав-
ление которых помогут приблизиться к адекватному отражению демографических 
событий. В центре внимания российских историков оставалось исследование де-
мографической ситуации в РСФСР. В первую очередь, отметим трехтомное издание 
«Население России в ХХ веке» (отв. ред. Ю. А. Поляков, В. Б. Жиромская) (Поляков & 
Жиромская, 2001). Во втором томе большое внимание уделено вопросу о потерях в ря-
дах советских вооруженных сил и среди гражданского населения. Авторы критически 
проанализировали оценки, произведенные отечественными и зарубежными специа-
листами. Представлены все категории населения: фронтовики и труженики тыла, ре-
патрианты, депортированные, эвакуированные, люди, пережившие оккупацию, за-
ключенные и др. (Поляков & Жиромская, 2001). Проблема людских потерь остается 
в центре внимания историков В. Б. Жиромской, В. А. Исупова, Г. Е. Корнилова. 

С. А. Кропачев, Е. Ф. Кринко провели тщательный анализ российской историогра-
фии проблемы (Кропачев & Кринко, 2012). В статьях В. Б. Жиромской, В. А. Исупова, 
Г. Е. Корнилова о населении РСФСР выявлены конкретные количественные показатели 
численности населения, показаны изменения как в городском, так и сельском населе-
нии, в экономических районах, в регионах, подвергшихся оккупации, а также в райо-
нах глубокого тыла; определены в общих чертах основные источники изменения чис-
ленности и состава населения России (Жиромская и др, 2019; Zhiromskaya et al., 2020). 
Российская историография проблемы нацелена на использование современных методов 
и на изучение исторических источников.

Демографические последствия войны для Украины остаются окончательно не вы-
ясненными. В научном обороте имеются в основном версии авторских экспертных 
заключений на основании фрагментарных, в основном критически не осмысленных 
источников. Диапазон имеющихся оценок людских потерь Украины в период Второй 
Мировой войны колеблется от 5 млн до 14 млн чел. Первой работой была статья 
А. Л. Перковского, С. И. Пирожкова, подготовленная на материалах Чрезвычайной го-
сударственной комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских захват-
чиков и их пособников на временно оккупированных территориях СССР и данных 
Статистического управления Украинской ССР. Авторы пришли к выводу о сокраще-
нии населения республики на 13,6 млн чел. с начала 1941 г. к началу 1945 г., а к началу 
1946 г. — на 8,9 млн чел. (Перковский & Пирожков, 1990). Исследования демографиче-
ских последствий Второй мировой войны были проведены в Институте демографии 
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и социальных исследований им. М. В. Птухи НАН Украины, по их расчетам Украина 
потеряла 9 млн своих граждан (Оцінка…, 2015).

Вопрос о числе людских потерь в Белорусской ССР остается дискуссионным: погиб 
в годы войны каждый четвертый или каждый третий житель. Историк И. В. Тимохович 
писал: «Жители Беларуси три кошмарных года переносили трудности фашистской ок-
купации, всеми доступными способами и средствами вели борьбу с захватчиками, поте-
ряв убитыми, замученными 2,2 млн человек — четвертую часть населения республики» 
(Тимохович, 1994). Аналогичная цифра приводится и во втором томе «Энцыклапедыі 
гісторыі Беларусі» 1. Выступая на международной конференции «Великая Победа: геро-
изм и подвиг народов», А. А. Коваленя отметил, что «жертвами нацизма стали около 3 
миллиона человек» (Коваленя, 2006). Такое мнение и у авторов коллективной работы 
«Беларусь в годы Великой Отечественной войны 1941–1945» (Беларусь…, 2005).

По расчетам А. М. Литвина, население Белорусской ССР к концу 1944 г. составило 
2,9 млн чел., или 32 % от численности на начало 1941 г. (Литвин, 2002; Литвин, 2015). 
Э. Г. Иоффе также полагал, что каждый третий житель республики погиб, однако люд-
ские потери за годы Великой Отечественной войны достигли 3039,5 тыс. чел. (Иоффе, 
2012).

Нет дискуссий и крайне мало публикаций о потерях населения других бывших союз-
ных республик. В исторической литературе встречаются небольшие статьи о военных 
потерях в Азербайджане, Армении и Грузии. Обычно это сведения о мобилизованных 
на фронт, о количестве вернувшихся с войны. Э. Р. Исмаилов указал, что уменьшение 
численности населения Азербайджанской ССР за 1941–1945 гг. составило не менее 
800–900 тыс. чел. Слагаемые этого показателя составили потери на фронте, снижение 
рождаемости в результате массовой мобилизации молодежи, рост уровня смертно-
сти гражданского населения. Призвано в действующую армию около 600 тыс. жите-
лей республики, половина из них не вернулась домой (Исмаилов, 2003). Армянские 
историки К. А. Арутюнян и Г. Р. Погосян отмечают, что небольшая горная Армянская 
ССР с численностью населения 1,5 млн чел. отправила на фронт 20 % своего населения 
(Арутюнян & Погосян, 2010). Г. В. Рцхиладзе указал, что в годы Великой Отечественной 
войны в ряды Красной Армии было призвано более 500 тыс. грузин (это был практи-
чески предел мобилизационных возможностей народа), из которых погибло на полях 
сражений более 80 тыс. солдат и офицеров (Рцхиладзе, 2020).

Крайне мало исследований о населении республик Средней Азии (Асылбеков & 
Галиев, 1991; Козыбаев, 2000). В. Б. Жиромская отметила, что население Казахстана, 
как и все население СССР, пострадало от людских потерь в годы войны. Тем не менее 
конкретных цифр не приведено (Жиромская, 2020).

Узбекский историк Х. Т. Ахмедов, рассуждая о вкладе Узбекской ССР в победу, от-
метил, подтверждая слова президента республики, что более 40 % всего населения 
взяли в руки оружие и принимали участие в боях. Если учесть, что в этой страшной 
войне погибли около 500 тыс., то есть 30 % всех участвовавших в войне узбекистанцев, 
можно представить, насколько высока цена Победы для республики (Ахмедов, 2020). 
Подобная ситуация и по истории Таджикской ССР. А. М. Гафуров приводит сведения 
о направлении на фронт и о мобилизации на военные предприятия таджикистан-
цев, однако не приводит данных о потерях населения (Гафуров, 2020; Хотамов, 2020). 
Ф. К. Караев первым в таджикской историографии исследовал динамику населения 

1  Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. Т. 2. Мінск, 1994. C. 434.
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за годы войны. Он показал, что население республики за 1941–1945 гг. не только со-
кратилось на 153 тыс. чел., или на 9,8 %, но изменился его состав. Более всего сократи-
лось сельское население республики — на 169 тыс. чел., или на 13,6 %. Городское насе-
ление, наоборот, за годы войны выросло на 16 тыс. чел., или на 4,9 %. Эти изменения 
привели к изменению структуры населения: если до войны 79,1 % населения прожи-
вали в сельской местности, а в городах — 20,8 %, то к концу войны доля сельского на-
селения снизилась до 75,7 %, а городского выросла до 24,3 % (Караев, 2021).

Материалы и методы

Исследование построено на необработанных статистических источниках, подготов-
ленных в ЦСУ Госплана СССР на основе текущего учета населения. Сводки ЦСУ СССР, 
подготовленные в начале 1946 г., содержат репрезентативные сведения о сокращении 
населения по союзным республикам и областям. Текущий учет населения сверялся ста-
тистиками военного и послевоенного времени с данными карточных бюро городов 
и сельсоветским учетом (похозяйственный учет, списки временно проживавших лиц, 
алфавитные книги хозяйств). В расчетах не учитывалась численность вооруженных 
сил, лечившихся в военных госпиталях, а также спецконтингент. Эти группы при оцен-
ках численности населения рассматривались как «нераспределенные по территории», 
в расчетах не учитывались (на января 1945 г. по СССР 16 млн чел.). Не учитывались и со-
ветские граждане, угнанные в Германию и не вернувшиеся к началу 1945 г. Из общей 
численности населения СССР на начало 1945 г. были вычтены 16 млн чел., чтобы произ-
вести сопоставление удельного веса людских потерь по союзным республикам.

Результаты и обсуждение

Численность населения СССР сократилась на 14,1 %. Уменьшение произошло 
во всех без исключения союзных республиках, но особенно значительно — в тех 
из них, где проходили боевые действия и которые находились в оккупации. Феномен 
сокращения численности населения на территориях, подвергнутых оккупации, обу-
словливался массовой эвакуацией людского контингента в восточные районы СССР, 
воинскими мобилизациями, репрессиями оккупантов, насильственным угоном части 
населения и бегством коллаборантов в Германию, отрицательным естественным при-
ростом. К началу 1945 г. убыль отмечалась: в Карело-Финской ССР — на 371 тыс. чел. 
(67,7 %), Латвии — на 787 тыс. (41 %), Украине — на 13 300 тыс. (32,4 %), Белоруссии — 
на 2 774 тыс. (29,4 %), Молдавии — на 528 тыс. (20,8 %), Эстонии — на 210 тыс. (19,8 %), 
Литве — на 597 тыс. (19,7 %), РСФСР — на 21 429 тыс. (19,2 %). В тыловых районах 
страны динамика численности населения имела свои особенности. Здесь числен-
ность населения сокращалась не столь резко. На территории тыловых республик бои 
не велись, однако и они потеряли часть своего населения: Азербайджанская ССР — 
558,0 тыс. (16,7 %), Туркменская — 195,0 тыс. (14,6), Узбекская — 688,0 тыс. (10,3), 
Таджикская — 153,0 тыс. (9,8), Грузинская — 413,0 тыс. (8,8), Армянская — 120,0 тыс. 
(8,8), Киргизская — 153,0 тыс. (7,4) и Казахская — 272,0 тыс. (4,2). В этом свою роль 
играли воинские мобилизации и отрицательный естественный прирост.

В таблице представлены несопоставимые цифровые материалы. Поскольку оцен-
ка 1941 г. дана с учетом численности армии, солдат и офицеров в госпиталях и спец-
контингента. При оценке 1945 г. «нераспределенные по территории» учтены толь-
ко при расчетах численности населения Советского Союза в целом. Но, несмотря 
на это, приведенные сведения дают представление об общей тенденции изменений 
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на территориях союзных республик. Сведения о населении на 1 января 1945 г. сви-
детельствуют о сокращении населения всех союзных республик. Основные состав-
ляющие сокращения формировались из следующих групп: 1) погибших и умерших 
на фронте, на временно оккупированных территориях и в прифронтовых областях, 
в тылу во время войны, 2) не вернувшихся из рабства в Германии, 3) узники ГУЛАГа.

Удельный вес потерь населения РСФСР в общем сокращении за 1941–1945 гг. (на 
начало года) оказался самым большим — 50,01 %, Украинской ССР — 31,04, Белорусской 

Таблица
Динамика численности населения СССР и союзных республик в 1941–1945 гг. (тыс. чел.)*

Территория
Численность и доля в населении страны 

1945 к 1941, %
1 января 1941 г. 1 января 1945 г. Сокращение 

СССР 198 588,0 170 637,0** 27 951,0 85,9  
(-14,1)

РСФСР 111 745,0 
56,26

90 316,0
(58,40)

21 429,0
(50,41)

80,8  
(-19,2)

Украинская ССР 40 993,0
20,64

27 693,0
(17,91)

13 300,0
(31,28)

67,6  
(-32,4)

Белорусская ССР 9316,0
4,69

6542,0
(4,2)

2774,0
(6,53)

70,2  
(-29,4)

Азербайджанская ССР 3332,0
1,68

2774,0
(1,79)

558,0
(1,31)

83,3 
(-16,7)

Грузинская ССР 3756,0
1,89

3343,0
(2,12)

413,0
(0,97)

91,2 
(-8,8)

Армянская ССР 1359,0
0,68

1239,0
(0,8)

120,0
(0,28)

91,2 
(-8,8)

Туркменская ССР 1333,0
0,67

1138,0
(0,74)

195,0
(0,46)

85,4 
(-14,6)

Узбекская ССР 6650.0
3,35

5962,0
(3,86)

688,0
(1,62)

89,7 
(-10,3)

Таджикская ССР 1566,0
0,79

1413,0
(0,91)

153,0
(0,36)

90,2 
(-9,8)

Казахская ССР 6405,0
3,23

6133,0 
(3,97)

272,0
(0,64)

95,8 
(-4,2)

Киргизская ССР 1587,0
0,80

1470,0
(0,95)

153,0
(0,28)

92,6 
(-7,4)

Карело-Финская ССР 548,0
0,28

177,0 
(0,11)

371,0
(0,87)

32,3 
(-67,7)

Молдавская ССР 2541,0
1,28

2013,0
(1,30)

528,0
(1,24)

79,2 
(-20,8)

Литовская ССР 3037,0
1.53

2440,0
(1,58)

597,0
(1,4)

80,3 
(-19,7)

Латвийская ССР 1921,0
0,97

1134,0
(0,73)

787,0
(1,85)

59,0 
(-41,0)

Эстонская ССР 1060,0
0,53

850,0
(0,55)

210,0
(0,49)

80,2 
(-19,8)

*Оценка ЦСУ СССР: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 2219. Л. 119–122.
**Включая 16 млн чел., не распределенных по территории (без угнанных в Германию).
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ССР — 6,47. Человеческие потери трех республик составили 87,52 %. Доля других ре-
спублик составила 12,48 %: Литовской — 1,84, Узбекской — 1,61, Карело-финской — 
1,57, Латвийской — 1,39, Азербайджанская — 1,30, Молдавской — 1,23, Грузинской 

Рис. 1. Удельный вес союзных республик в общих потерях населения СССР в 1941–1945 гг., % 
(источник: составлено по данным таблицы)

Рис. 2. Потери населения союзных республик Советского Союза за 1941–1945 гг., тыс. чел. 
(на начало года; источник: составлено по данным таблицы)
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— 0,96, Казахской — 0,63, Эстонской — 0,49, Туркменской — 0,46, Киргизской — 0,36, 
Таджикской — 0,36 и Армянской — 0,28 (рис. 1).

Общие потери населения в абсолютных данных по союзным республикам пока-
заны на рисунке 2, составленного по данным таблицы. Отмечу, что эти данные по-
терь населения на территориях республик СССР охватывают только период с 1 января 
1941 г. по 1 января 1945 г. Тем не менее они отражают приблизительную ситуацию 
человеческих потерь, вызванных страшной войной, цену Великой Победы. Анализ 
выявленных исторических источников позволит достоверно определить вклад в раз-
решение проблемы демографических потерь каждой из союзных республик в 1941–
1945 гг. в контексте демографического развития Советского Союза.

Заключение

Победа СССР в Великой Отечественной войне над фашистской Германией и ее со-
юзниками была одержана советским народом, население всех республик Советского 
Союза внесли свой посильный вклад. Тем не менее, необходимо отметить, что наи-
большие потери населения понесли РСФСР, Украинская ССР и Белорусская ССР, их 
доля составила 88,22 % от общесоюзных потерь. Все население СССР пострадало 
от людских потерь в годы войны. Нарушения в развитии демографических процессов 
привели к негативным изменениям возрастно-половой структуры населения.

Демографическое эхо людских потерь долго оказывало негативное влияние на де-
мографическое развитие населения.
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Аннотация. Рассмотрены существующие периодизации демографического развития 
России и Республики Коми в советский период, основанные на расселении, изменениях наци-
онального состава, соотношении между естественным и миграционным движением, выде-
лении преобладающего вида миграции, структуре экономики, степени урбанизации, разви-
тии мер семейной политики. С учетом этого опыта предложена авторская периодизация 
естественного движения населения Республики Коми в советский период, включающая во-
семь этапов, основанная на одновременном рассмотрении относительных показателей 
рождаемости, смертности, младенческой смертности, брачности и разводимости. Новая 
периодизация позволила выделить фазы демографического и эпидемиологического перехо-
дов, влияние войн и социальных потрясений XX в. на воспроизводство населения.
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Abstract. The article examines the existing demographic periodization of Russia and the Komi Republic 
in the Soviet period, based on resettlement, changes in the national composition, relationship between natural 
and migration movements, predominant type of migration, structure of the economy, degree of urbanisation, 
and development of family policy measures. Taking into account this experience, the study proposes a perio-
dization of the natural movement of the population of the Komi Republic in the Soviet period, which includes 
eight stages. To this end, relative indicators of fertility, mortality, infant mortality, marriage and divorce rates 
were analysed. The new periodization can be used to identify the phases of demographic and epidemiological 
transitions, the impact of wars and social upheavals of the 20th century on population reproduction.
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Введение

В истории России именно в советский период произошел перелом в закономер-
ностях естественного движения населения. Страна перешла от традиционного типа 
воспроизводства населения к современному. Это проявилось как в росте продолжи-
тельности жизни, так и в стремительном сокращении рождаемости. В России демо-
графический переход не был равномерным. На его сроки оказывали влияние такие 

1 © Лыткина У. В. Текст. 2024.
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потрясения XX в., как Гражданская война и две мировые войны, индустриализация 
и коллективизация, голод и эпидемии. Изменения происходили под влиянием урба-
низации и создания новых городов, появления массовой и доступной медицины, раз-
вития социальной инфраструктуры, принятия мер в сфере демографической поли-
тики. Огромное количество одновременно влияющих на рождаемость и смертность 
факторов делают изучение воспроизводства населения в XX в. сложной задачей.

Чтобы лучше объяснить сущность происходивших изменений, историки и демо-
графы предлагают различные варианты периодизации демографического развития. 
В данной статье предложена авторская периодизация естественного движения на-
селения Республики Коми в советский период, основанная на анализе материалов 
Национального архива Республики Коми и Комистата. Для каждого из восьми выде-
ленных периодов будут рассмотрены основные демографические показатели.

Периодизации демографического развития России и Республики Коми

Рассмотрим существующие периодизации демографического развития России 
и Республики Коми в советский период. На российском уровне наиболее проработан-
ную периодизацию рождаемости предложил С. В. Захаров. Она является доработанным 
вариантом более ранней периодизации, разработанной совместно с А. Г. Вишневским 
(Вишневский, 2006), и основывается на динамике рождаемости как в условных, так 
и в реальных поколениях. В 1920–1930-е гг. автором выделяется первый этап ускорен-
ного падения уровня рождаемости (реальные поколения 1880–1890-х годов рождения) 
— начало великой трансформации традиционного уклада. В 1940–1960-е гг. — второй 
этап ускоренного падения уровня рождаемости (поколения 1900–1920-х годов рожде-
ния) — цепь социальных катастроф. В 1960–1990-е гг. — этап замедляющегося сниже-
ния уровня рождаемости и переход к его стабилизации (поколения 1920–1950-х годов 
рождения) — утверждение двухдетной идеальной модели семьи (Захаров, 2023). 

Периоды изменения уровней смертности и динамики продолжительности жизни 
в России осмыслены в работах М.С. Бедного (Бедный, 1976), Б. Ц. Урланиса (Урланис, 
1963), Е. М. Андреева, Л. Е. Дарского, Т. Л. Харьковой (Андреев и др., 1993; Андреев 
и др., 1998), А. Г. Вишневского (Вишневский, 2006) и других ученых. А. М. Зареченский 
и Л. Л. Козлова выделяют два этапа эпидемиологического перехода в советский пери-
од. В первый период (до 1945 г.) снижение смертности определялось ростом уровня 
жизни, образования и гигиенической культуры, на втором — контролем над антропо-
генными экзогенными факторами (Зареченский & Козлова, 2008). А. Г. Вишневский до-
казывает, что в России произошла только первая эпидемиологическая революция (до 
1960 г.), а вторая, которая началась в странах Запада в 1960-х гг. и заключается в сниже-
нии смертности от неинфекционных причин, так и не состоялась (Вишневский, 2014). 
Перейдем к периодизациям, связанным с демографией Республики Коми (табл. 1). 

Периодизация, выполненная И. Л. Жеребцовым, основана на этнодемографиче-
ском развитии коми народа, учитывает расселение и изменение национального со-
става. Период с рубежа 1920–1930-х гг. относится к четвертому этапу, чертами кото-
рого были: прекращение расширения этнической территории коми и переселений 
их в Сибирь и другие регионы, сокращение территорий, заселенных коми, измене-
ние системы расселения, появление новых городов и поселков, сокращение доли коми 
на этнической территории вследствие массового притока иноязычных переселен-
цев. При этом первые годы советского периода относились к третьему этапу — ста-
билизации этнодемографического развития народа коми. В этот период численность 
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населения Коми края увеличивалась, приток инонациональных переселенцев был не-
значительным, жители коми мигрировали в другие регионы, сформировались новые 
локальные группы за пределами республики (Жеребцов, 1995). Более поздние вре-
менные периоды в работе не рассматривались.

А. П. Обедков в основу периодизации демографического развития Республики Коми 
положил направленность общей демографической динамики (прирост или убыль), 
а также соотношение между показателями естественного и миграционного прироста. 
На советский период приходится 8 этапов демографического развития. На всех кроме 
третьего (1941–1945 гг., естественная убыль при миграционном приросте) численность 
населения увеличивалась. Если на первом этапе (1920–1930 гг.) выше был естественный 
прирост, то на втором (1931–1940 гг.) — миграционный. Соотношение на четвертом эта-
пе (1946–1955 гг.) повторяет второй, а на пятом (1956–1965 гг.), седьмом (1971–1986 гг.) 
и восьмом (1987–1992 гг.) — первый. На шестом этапе (1966–1970 гг.) сохранился есте-
ственный прирост, но впервые наблюдалась миграционная убыль (Обедков, 2020).

Разработана периодизация демографического развития республики по измене-
нию структуры экономики, динамике численности и урбанизации (Smirnov & Lytkina, 
2022). На первом аграрном этапе (1920-е) преобладали сельское и лесное хозяйство, 
население было преимущественно сельским. В ходе второго этапа активного засе-
ления и освоения Севера (1930–1950-е гг.) развитие получила угольная промышлен-
ность, доля городского населения превысила долю сельского, а титульная националь-
ность перестала быть преобладающей. На третьем позднесоветском (1960–1980-е гг.) 
рос удельный вес нефтегазовой и целлюлозно-бумажной промышленности, а темпы 
прироста населения замедлились.

Ю. П. Шабаев предложил периодизацию истории Республики Коми советского пе-
риода как мигрантского сообщества по преобладющему типу миграции: до конца 
1920-х — крестьянская колонизация, до середины 1950-х — «штрафная» миграция, 
до 1980-х — трудовая миграция, с конца 1980-х — отток населения (Шабаев, 2019).

В. В. Фаузером и соавторами в контексте рассмотрения демографических проблем 
Республики Коми выделены следующие периоды развития населения: первый (1584–
1917 гг.) — период колонизации, второй (1918–1959 гг.) — период индустриализации 

Таблица 1
Периодизации демографического развития Республики Коми в советский период

Авторы Критерии периодизации Этапов приходится 
на советский период

Жеребцов И. Л. Этнодемографическое развитие коми народа  
(расселение, национальный состав) 2

Обедков А. П. Соотношение между естественным и миграционным 
приростом (убылью) 8

Смирнов А. В., 
Лыткина У. В.

Структура экономики, демографическая динамика  
и степень урбанизации 3

Шабаев Ю. П. Республика как мигрантское сообщество  
(преобладающие виды миграции) 4

Фаузер В. В. Формирование сети расселения (число городских  
населенных пунктов и их людность) 3

Зарянова М. А. Развитие мер семейной политики (пособия, льготы  
и преференции, регулирование абортов, разводов) 4

Источник: составлено автором



116

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

и урбанизации, третий (1960–1989 гг.) — переход от принуждения к поощрению, чет-
вертый «депрессивный период» (1990–2020 гг.) — смена парадигмы от обживания 
к пребыванию, массовый отток населения (Фаузер и др., 2021).

Периодизации Л. А. Поповой и М. А. Зыряновой опираются на становление и раз-
витие системы мер семейной политики в России и Республике Коми. На первом эта-
пе (1917–1920-е гг.) отмечается развитие семейной политики либеральной направлен-
ности в период становления советской государственности, впервые введены пособия 
по беременности и родам. В ходе второго этапа (1930-е — первая половина 1940-х гг.) 
произошли увеличение государственной помощи беременным женщинам, матерям 
с детьми и многодетным семьям, повышение воздействия государства на сферу брач-
ного и репродуктивного поведения населения (запрет абортов, усложнение процедуры 
развода, налог на холостяков и малосемейность). Осуществлялась государственная со-
циальная помощь населению в годы Великой Отечественной войны. На третьем этапе 
(вторая половина 1940-х гг. — 1960-е гг.) реализованы государственная поддержка детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличение материнских пособий, 
длительности отпуска по беременности и родам, расширение категорий женщин, на ко-
торых распространялись пособия, после 1950-х гг. — сокращение контроля государства 
над репродуктивной и матримониальной сферами (отмена запрета абортов, упрощение 
процедуры развода, изменение законодательства о браке и семье), развитие гендерного 
направления семейной политики в связи с повышением участия женщин в экономиче-
ской жизни общества. На четвертом этапе (1970–1991 гг.) отмечены развитие адресного 
характера семейной политики (1970-е гг.), усиление государственной помощи семьям, 
имеющим детей, улучшение охраны материнства, младенчества и детства, создание до-
полнительных условий для сочетания женщиной материнских и профессиональных ро-
лей (1980-е гг.) (Попова & Бутрим, 2017; Зырянова, 2021; Зырянова, 2022).

Можно сделать вывод, что несмотря на наличие большого числа периодизаций де-
мографического развития, ни одна из них не акцентирует внимание на естественном 
движении населения, относительных величинах рождаемости и смертности. 

Данные и методы

На основе материалов Национального архива Республики Коми (г. Сыктывкар) 
и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Коми (Комистат, г. Сыктывкар) собраны непрерывные ряды основных 
показателей естественного движения населения Коми АССР в 1919–1991 гг. (всего, го-
родского и сельского). Абсолютные показатели: число родившихся, число умерших, 
число умерших в возрасте до 1 года, естественный прирост (убыль), число браков 
и число разводов. Относительные показатели: общий коэффициент рождаемости, об-
щий коэффициент смертности, коэффициент младенческой смертности, удельный 
вес умерших в возрасте до 1 года в общем числе умерших, коэффициент естествен-
ного прироста (убыли) населения, коэффициент брачности, коэффициент разводимо-
сти, число разводов на 1000 браков. Для расчета относительных показателей исполь-
зовались скорректированные с учетом переписей оценки среднегодовой численности 
населения, предоставленные Комистатом.

Периодизация естественного движения населения

Предложенная периодизация основана на динамике относительных показате-
лей рождаемости, смертности, младенческой смертности, брачности и разводимости 
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и включает восемь этапов, описывающих естественное движение под влиянием демо-
графического перехода, войн и других социальных катастроф, мероприятий демогра-
фической политики (рис.).

Первый этап (1919–1920 гг.). Влияние Гражданской войны на показатели естествен-
ного движения населения: невысокая рождаемость (26,7 ‰) при высоком удельном весе 
умерших в возрасте до 1 года. Низкие показатели как брачности, так и разводимости.

Второй этап (1921–1940 гг.). Преимущественное сохранение традиционного типа 
воспроизводства благодаря преобладанию сельского населения. Высокие значения 
всех показателей естественного движения. Общий коэффициент рождаемости (ОКР) 
в пределах от 39 до 51 ‰, общий коэффициент смертности (ОКС) — от 21 до 36 ‰ 
(исключение — 1933 и 1934 гг.). Коэффициент естественного прироста величиной 
от 10 до 30 ‰ наблюдался во все годы, кроме 1933, когда зафиксирована естественная 
убыль. Доля младенцев среди умерших в среднем составляла 39,3 %, что близко к по-
казателям традиционных обществ.

Третий этап (1941–1945 гг.). Влияние Великой Отечественной войны: рождаемость 
сократилась до 16,8 ‰, смертность выросла до 48,8 ‰ в 1942 г. (наивысшее значение 
в XX в.). В 1942–1944 гг. зафиксирована значительная естественная убыль населения. 
Радикально снизился удельный вес младенцев в числе умерших (до 5,9 % в 1944 г.). 
Одновременно с этим начал сокращаться коэффициент младенческой смертности, 
который уже не вернется к довоенному уровню.

Четвертый этап (1946–1949 гг.). Восстановительный послевоенный период. 
Рождаемость выросла до самого высокого за все время наблюдений уровня — 49,9 ‰ 
в 1949 г. Смертность за исключением 1947 г. была ниже довоенного уровня (14–17 ‰). 
Естественный прирост достиг максимального значения — 35,7 ‰. Рост показателей 
брачности, близкое к нулю число разводов.

Рис. Периодизация естественного движения населения Республики Коми в советский период 
(источник: Национальный архив Республики Коми, ф. Р140, оп. 1–2, 4; материалы Комистата)
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Пятый этап (1950–1959 гг.). Период наиболее выраженного демографического пе-
рехода. Сокращение ОКР в среднем на 1,8 ‰ в год, ОКС — на 0,8 ‰. Коэффициент мла-
денческой смертности снизился в 2,5 раза. Зафиксированы наивысшие показатели 
брачности.

Шестой этап (1960–1969 гг.). Период завершения первого демографического пере-
хода. Общий коэффициент смертности стабилизировался на уровне 5,6–6,0 ‰, а ОКР 
продолжил сокращаться в среднем на 1,5 ‰ в год. Удельный вес младенцев среди умер-
ших снизился до 7 %. Наблюдалось сокращение брачности при росте разводимости.

Седьмой этап (1970–1985 гг.). Период стабильности. Рождаемость стабилизирова-
лась на уровне 17–20 ‰, смертность — 6–8 ‰. Ежегодные изменения не превосходили 
0,4 ‰. Единственное исключение — рост рождаемости в 1982 г. на 1,6 ‰. Младенческая 
смертность продолжила медленно снижаться с 28 до 20 ‰. Коэффициент естествен-
ного прироста также был очень стабильным — от 9,8 до 11,5 ‰.

Восьмой этап (1986–1991 гг.). В позднесоветский период наметилась тенденция со-
кращения рождаемости (в среднем на 1,1 ‰ в год), во многом связанная с изменени-
ем возрастного состава населения. ОКС почти не изменялся, но достигнуты успехи 
в снижении младенческой смертности — до 16,6 на 1000 родившихся. Двукратное со-
кращение коэффициента естественного прироста. Зафиксировано снижение показа-
телей брачности. В 1991 г. достигнуто наивысшее значение коэффициента разводи-
мости в советский период.

Рост численности населения и степени урбанизации происходил в течение всей 
советской эпохи. Направление динамики всех остальных показателей изменялось со 
временем (табл. 2).

Таблица 2
Основные демографические показатели Республики Коми по периодам, 1919–1991 гг.,  

среднегодовые значения

Показатель

Номер этапа, годы
I II III IV V VI VII VIII

1919–
1920

1921–
1940

1941–
1945

1946–
1949

1950–
1959

1960–
1969

1970–
1985

1986–
1991

Численность населения, тыс. чел. 178,1 247,4 310,9 362,2 625,5 915,9 1091,2 1245,9
Доля городского населения, % 3,0 7,6 20,8 38,4 51,7 60,7 69,5 75,3
Общий коэффициент  
рождаемости, ‰ 28,4 44,4 25,9 41,2 36,5 22,0 18,4 16,0

Общий коэффициент смертности, ‰ 25,1 28,5 35,1 18,1 9,2 5,8 7,4 7,1
Коэффициент младенческой смерт-
ности на 1000 родившихся 269,8 249,0 239,9 123,3 85,4 41,4 24,6 18,9

Удельный вес умерших в возрасте 
до 1 года в общей смертности, % 30,5 38,8 17,7 28,1 34,0 15,7 6,2 4,2

Коэффициент естественного  
прироста (убыли) населения, ‰ 3,3 15,9 -9,2 23,1 27,3 16,2 11,1 8,9

Общий коэффициент брачности, ‰ 6,3 8,4 6,8 13,7 16,4 9,9 10,4 9,7
Общий коэффициент разводимо-
сти, ‰ 0,4 1,9 0,7 0,1 0,7 2,3 4,2 4,4

Число разводов на 1000 браков 62,7 229,5 104,2 9,9 43,3 238,1 406,0 458,1
Источник: Национальный архив Республики Коми, ф. Р140, оп. 1–2, 4; материалы Комистата.
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Демографический переход в смертности Коми АССР был одним из самых поздних 
в Европе (Alter, 2020) и в основном произошел в 1946–1959 гг. (4-й и 5-й этапы), за ко-
торые коэффициент смертности снизился более чем втрое — до 6,3 ‰, а продолжи-
тельность жизни выросла с 39 до 66 лет. Рост продолжительности жизни имел множе-
ство факторов: развитие здравоохранения, повышение качества жизни и санитарных 
условий, отсутствие масштабных социальных потрясений. Переход в рождаемости 
продлился несколько дольше — до конца 6 этапа. Если в 1939 г. суммарный коэффи-
циент рождаемости в Республике Коми составлял 5,7, то в 1970 г. — 2,2 (Фаузер, 2023).

Заключение

Предложенная периодизация раскрывает специфику демографического 
и эпидемиологического переходов в Коми крае. Наиболее интенсивно переход про-
исходил в первые послевоенные десятилетия. После этого изменения были крайне 
медленными, а социальной нормой стала двухдетная семья. Рассчитаны средние по-
казатели численности, урбанизации и естественного движения населения по восьми 
периодам. Результаты исследования могут использоваться в сравнительных исследо-
ваниях с другими северными ресурсными регионами и национальными республика-
ми. Дальнейшие исследования должны быть направлены на изучение рождаемости 
и смертности в Коми крае в реальных поколениях.
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Аннотация. Цель статьи — охарактеризовать информационный потенциал паспор-
та города для изучения демографических процессов. Паспорт города «Основные показа-
тели развития хозяйства и культуры города» — статистический документ, содержащий 
динамические ряды основных показателей его развития — населения, промышленности, 
торговли, строительства, транспорта, благоустройства и других сведений. Систем-
ный характер источника позволяет в комплексе оценить социально-демографический 
профиль города с учетом уровня развития его социальной сферы и экономики. В ста-
тье рассматривается паспорт Свердловска, составленный в 1959 г. и характеризующий 
социально-демографическое и экономическое развитие города во первой половине XX в., 
особый акцент сделан на послевоенный период (1950-е гг.).
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Abstract. The article aims to characterise the information potential of a city passport for studying de-
mographic processes. City passport “Main development indicators of the city’s economy and culture” is a 
statistical document containing time series of the main indicators of its development: population, industry, 
trade, construction, transport, improvement and other information. Due to its systematic nature, the source 
can be used for a comprehensive assessment of the socio-demographic profile of the city, considering its 
social sphere and economy. The article examines the passport of Sverdlovsk, compiled in 1959 and char-
acterising the socio-demographic and economic development of the city in the first half of the 20th century, 
with special emphasis on the post-war period (1950s).

Keywords: population; Sverdlovsk; city passport; 1950s, urbanisation

Введение

Изучение демографических процессов прошлого опирается на стандартный 
и весьма ограниченный круг исторических источников — это агрегированные данные 
переписей населения, реже привлекаются сведения текущего учета демографических 
событий. Использование обобщающих показателей затрудняет анализ демографиче-
ской динамики на локальном уровне. Между тем, при изучении процессов урбаниза-
ции нередко возникает потребность в составлении демографического профиля кон-
кретных населенных пунктов. Интересным источником для решения подобных задач 

1 © Мазур Л. Н., Хорькова В. М. Текст. 2024.
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выступает паспорт города — это документ, в котором представлены в динамике ос-
новные показатели социально-экономического развития определенной территории. 
В 1954 г. ЦСУ СССР утвердило формы и определило порядок заполнения паспортов. 
Практика их составления была продолжена в 1960–1980-е гг. (Баканов, 2002) и сохра-
нилась вплоть до настоящего времени, выполняя роль информационного обеспече-
ния стратегических управленческий решений (Аргунов и др., 2020).

Основная часть

Несмотря на высокий информационный потенциал паспорта городов редко ста-
новятся объектом исследования. Первым среди историков к паспортам обратился 
С. А. Баканов, использовав паспорта 1985 г. для изучения истории депрессивных городов 
Урала 1960–1980-х гг. (Баканов, 2005; Баканов, 2017). Он также предложил методику изу-
чения паспортов с опорой на технологию баз данных и методы динамического анализа.

Паспорт содержит статистическую информацию, систематизированную в таблич-
ной форме и разделенную на 13 разделов: общие сведения, территория, население, 
численность рабочих и служащих, промышленность, транспорт и связь, жилищный 
фонд, внешнее благоустройство города, культурное строительство, здравоохранение 
и физкультура, товарооборот, коммунальное хозяйство, исполнение бюджета горо-
да. Бланк открывает подробная инструкция по расчету всех показателей. Он запол-
нялся территориальными органами статистики на основании данных статистической 
и бухгалтерской отчетности соответствующего периода. С историко-демографиче-
ской точки зрения особый интерес представляют первые четыре раздела. Рассмотрим 
их информационный потенциал применительно к характеристике социально-демо-
графического профиля Свердловска 1.

В первом разделе паспорта «Общие сведения» представлена информация о дате 
возникновения населенного пункта (1723 г.), его прежнем названии (Екатеринбург), 
дате получения статуса города (27 августа 1723 г.!), названии железнодорожной стан-
ции (Свердловск-Пассажирский), ближайшей пристани (Пермь), расстоянии до нее 
(384 км). Данные были извлечены из материалов городского совета, литературных 
источников и архивных документов. Дата присвоения статуса зафиксирована на ос-
нове опубликованных правительственных решений 2.

Раздел «Характеристика территории» включает показатели общей площади земли 
в пределах городской черты в га (табл. 1). Базисный показатель «до революции» соста-
вил 7 209,0 га, к 1932 г. территория Свердловска выросла в 2 раза (до 14 571 га) и еще 
в 2,7 раза к 1940 г. (39 268,1 га), свидетельствуя о темпах расширения городской чер-
ты в связи с созданием новых промышленных зон. В дальнейшем площадь городской 
земли несколько сократилась и составила в 1958 г. 38 926,0 га. Застроенное простран-
ство составляло до революции 25,3 % и на протяжении 1918–1958 гг. стабильно росло 
как в абсолютных, так и в относительных величинах: площадь застроенных земель 
составила в 1958 г. 12 838,0 га (40,6 % городской территории).

С точки зрения изучения демографических процессов интерес представляет тре-
тий раздел «Население», позволяющий оценить динамику численности населения, 

1 Государственный архив Свердловской области (ГАСО). Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
2 В бланке приведена некорректная дата. Статус уездного города Екатеринбург получил в 1781 г. по 

Указу Екатерины II.
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рождаемости и смертности, а также социальную структуру трудоспособного населе-
ния Свердловска с 1916 г. по 1959 г. (табл. 2).

Данные о численности населения брались из картотеки по учету административ-
но-территориальных изменений, составленной в 1939 г. Численность населения, на-
чиная с 1950 г., указывалась по расчетным данным, исходя из полной численности 
населения, утвержденной статуправлением РСФСР.

Представленная в источнике численность населения сопоставима с данными о дви-
жении населения, коэффициентами рождаемости и смертности, представленными 
в опубликованных статистических сборниках по Свердловской области, отклонение 
не превышает 5 %, что позволяет оценивать динамический ряд паспорта как вполне 
репрезентативный. Если принять показатели 1939 г. за базисный уровень, характер-
ный для начальной стадии демографического перехода (высокая рождаемость, высо-
кая смертность), то данные 1950-х гг. свидетельствуют об изменении демографическо-
го поведения, соответственно второй стадии демографического перехода (снижение 
рождаемости и смертности), что отражается на естественном приросте населения. 
При общем росте численности населения Свердловска с 1926 г. по 1959 г. в 5,7 раза 
(рис. 1), рождаемость сократилась почти в 2 раза, смертность — в 4,0 раза, а естествен-
ный прирост населения уменьшился на 20,3 %. Некоторое исключение составляет по-
казатель 1958 г., когда естественный прирост населения в сравнении с предшествую-
щим годом увеличился на 38,4 % (рис. 2). Здесь проявляется эффект демографических 
волн, вызванных катастрофой Великой Отечественной войны: в фертильный возраст 
вступало поколение детей, родившихся перед войной.

Такая демографическая картина свидетельствует о роли миграции в формировании 
населения Свердловска, которая всегда была очень значительной, но в 1950-е гг. суще-
ственно возросла в результате сельской миграции и повышения мобильности населения. 

Таблица 1
Характеристика территории Свердловска

Показатель 1917 г. 1932 г. 1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г. 1958 г.
Общая площадь, га 7209,0 14 571,0 39 268,1 39 197,0 39 130,0 38 926,0 38 926,0
Площадь застроен-
ных земель, га 1824,0 2491,5 5636,0 5779,0 6159,0 9550,0 12 838,0

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.

Таблица 2
Численность населения Екатеринбурга / Свердловска и его естественный прирост, тыс. чел.

Показатель
Значение показателя по годам

1916 1926* 1939 1950 1955 1956 1957 1958 1959 1960*

Численность населения, 
тыс. чел 81,6 136,4 425,5 535,8 699,1 707,0 723,3 729,8 777,0 825,0

Родившихся на 1 тыс. 52,1 40,9 37,4 26,3 20,9 19,3 19,1 20,1 — 19,2
Умерших на 1 тыс. 32,3 24,6 21,2 10,5 6,2 6,0 6,6 5,9 — 6,2
Естественный прирост 
населения на 1 тыс. — 16,3 16,2 15,8 14,7 13,3 12,5 17,3 — 13,0

*Сведения о рождаемости, смертности и естественном приросте населения Свердловска за 1926 и 
1960 гг. приведены по справочнику: Народное хозяйство Свердловской области: Статистический сборник 
к 50-летию Великой Октябрьской Социалистической Революции. Свердловск: Статистика, 1967. С. 138.

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81. Л.
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По данным переписи 1897 г., более половины населения Екатеринбурга (59,7 %) роди-
лись в других городах уезда (38,4 %) или в других губерниях (21,3 %) 1. Близкие показа-
тели зафиксировала перепись 1926 г.: из 136 420 свердловчан 54 197 чел. (39,7 %) были 
местными уроженцами, а 60,3 % — выходцами из других мест 2. Индустриализация, а за-
тем и коллективизация закрепили эту тенденцию и внесли коррективы в миграцион-
ные потоки за счет широкого применения принудительных и организованных форм 
трудовой миграции (Корнилов, 2018; Корнилов, 2020). 

1 Первая Всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. : Пермская губерния. Кн. 31. 
Под редакцией Н. А. Тройницкого. [Санкт-Петербург]: издание Центрального статистического комитета 
Министерства внутренних дел, 1904., с. 2.

2 Всесоюзная перепись населения 1926 года. Уральская область: Отд. 3. Семейное состояние. Место 
рождения и продолжительность проживания. Увечность. Т. 38. Москва : Изд. ЦСУ СССР, 1930. С. 179.
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Рис. 1. Динамика численности населения Свердловска в первой половине XX века, тыс. чел. 
(источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81)
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Показательно, что в обновленной форме паспорта города, утвержденной в 1985 г., 
демографический раздел был заметно расширен и, помимо показателей рождаемости, 
смертности и естественного прироста, включал сведения о среднем составе семьи, коэф-
фициенты брачности и разводимости, миграционном приросте, что дает более широкие 
возможности для демографического анализа населения города (Баканов, 2002, с. 181)

Общую демографическую картину дополняют сведения четвертого раздела па-
спорта — «Численность рабочих и служащих по основным отраслям народного хозяй-
ства», который содержит информацию о занятости населения города по отраслям эко-
номики и ее динамике в послевоенный период (табл. 3).

Для заполнения таблицы «Численность рабочих и служащих» использовались спи-
ски предприятий и организаций, составленные при проведении проверки учета чис-
ленности рабочих и служащих и фондов заработной платы за сентябрь каждого года, 
а начиная с 1956 г. — при разработке годовых отчетов.

По промышленности учитывался персонал всех промышленных предприятий го-
рода, самостоятельно отчитывавшихся по труду, по строительству — численность рабо-
чих и служащих всех строек города, по транспорту — всех организаций железнодорож-
ного и водного транспорта, автобаз, автоколонн, отделов автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог, погрузочно-разгрузочных организаций, по связи — персонал кон-
тор связи, радиотрансляционных узлов, учреждений радиосвязи и радиовещательной 
дирекции, по торговле — работников торговой сети, по общественному питанию — фа-
брик-кухонь, буфетов, ресторанов, кафе, столовых, чайных, закусочных и т. д., по жи-
лищному и коммунальному хозяйству — работников всех коммунальных предприятий, 
подчиненных горхозам, домоуправлений, комендатуры зданий, самостоятельных кон-
тор жилкомхоза (не входящих в состав промышленных предприятий и строек), домов 
колхозников и др., по здравоохранению — сотрудников по всем лечебно-профилакти-
ческим учреждениям, домам отдыха, домам инвалидов и интернатам, а также по физ-
культурным и спортивным организациям; по просвещению — персонал школ всех ви-
дов, детских дошкольных учреждений, культурно-просветительных учреждений и т. п., 
аппарат государственного и хозяйственного управления и общественных организаций 
включал численность работников аппарата исполкомов, прокуратуры, городского ар-
хива, ЗАГСа, комитета физкультуры, органов ЦСУ РСФСР, аппарата отделов исполкомов, 
аппарата расчетных трестов и контор, а также аппарата общественных организаций.

Ценность данной информации состоит в том, что в паспорте приведены реальные 
данные о количестве работающих по отраслям городской экономики, что позволяет 
рассчитать их удельный вес в составе населения города. В частности, к общей численно-
сти городских жителей занятое население составило в 1950 г. 51,0 %, в 1955 г. — 46,9 %, 
1958 г. — 54,1 %.

На протяжении 1950-х гг. отмечался стабильный рост числа рабочих и служащих 
по всем отраслям городской экономики за исключением аппарата государственного 
и хозяйственного управления и общественных организаций, к числу которых относи-
лась и правящая партия — КПСС, а также работников промысловой кооперации. Так, чис-
ленность управленческого аппарата сократилась на 22,1 %, промысловой кооперации — 
на 16,4 % (в 1950 г. удельный вес аппарата в структуре занятого заселения составил 4,7 %, 
в 1958 г. — 2,5 %; членов промысловой кооперации, соответственно, 2,8 и 1,6 %).

По остальным отраслям городской экономики наблюдается положительная дина-
мика: наиболее высокими темпами росла численность работников строительной и жи-
лищно-коммунальной отрасли городского хозяйства, а также торговли и общепита, 
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причем не только в абсолютных, но и относительных показателях (см. табл. 3). И это 
подтверждают сведения других разделов паспорта: в частности, в разделе «Жилищный 
фонд» показана динамика жилищного фонда, тыс. м2: 1940 г. — 2 480,8, 1945 г. — 2 747,4, 
1950 г. — 3 267,4, 1955 г. — 4 100,2, и его благоустройства, количества домов по этаж-
ности, материалу стен и году строительства. Отмечено, что было введено в действие 
жилых домов, м2: в 1951–1955 г. — 719 300, 1956 г. — 198 700, 1957 г. — 27 589, 1958 г. — 
410 154. Соответственно, рос и показатель кадрового обеспечения данных отраслей. 
Так, например, удельный вес рабочих и служащих, занятых в строительстве, в 1950 г. 
составил 10,2 %, в 1958 г. — 12,5 %, в жилищно-коммунальном хозяйстве, соответ-
ственно, 1,7 и 2,2 %; в торговле и общепите — 6,5 и 7,4 %.

При общей положительной динамике численности промышленных рабочих, 
а также сотрудников, занятых в сфере здравоохранения, образования, науки и куль-
туры Свердловска, их удельный вес снижался: в промышленности с 49,0 % в 1950 г. 
до 44,8 % в 1958 г., в здравоохранении, образовании и культуре — с 14,3 % до 13,7 %, 
что косвенно свидетельствует о проблемах развития социальной инфраструктуры.

Динамика кадровой занятости в отраслевом разрезе позволяет сделать выводы 
о специфике города, где промышленность, строительство и транспорт определяли 
профессиональную структуру городского сообщества (в 1950 г. их удельный вес со-
ставил 68,5 %, в 1958 г. — 66,7 %). Вместе с тем очевиден рост занятых в сфере тор-
гового, бытового и культурного обслуживания, связанных с созданием комфортной 

Таблица 3
Сфера занятости населения Свердловска, чел.

Показатель
Значение показателя по годам Темп роста населе-

ния в 1958 г. по отно-
шению к 1950 г., %1950 1955 1956 1957 1958

Число рабочих и служащих  
(занятое население) 273 527 328 000 357 297 376 190 395 084 144,4

В том числе
Промышленность 134 282 162 251 163 945 167 707 177 170 131,9
Строительство 28 092 36 108 42 605 45 045 49 513 176,2
Транспорт 21 470 28 407 30 615 31 510 32 645 152,0
Связь 4120 4323 4555 4650 4850 117,7
Торговля 7617 10 288 11 422 11 950 12 780 167,7
Общественное питание 6199 8129 8808 10 700 11 200 180,6
Заготовки, материально- 
техническое снабжение, сбыт 4229 4700 4720 5300 5500 130,0

Жилищное и коммунальное  
хозяйство 4838 6372 7149 7900 9050 187,0

Здравоохранение 13 693 16 148 17 413 18 300 19 800 144,5
Просвещение, наука и культура 25 552 28 051 32 778 33 300 34 620 135,4
Аппарат государственного  
и хозяйственного управления  
и общественных организаций

12 883 10 034 9979 9740 10 146 78,7

Члены артелей промысловой 
кооперации 7722 8195 5462 5965 6458 83,6

Источник: ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
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городской среды и развитием Свердловска как научного и культурного центра  
(в 1950 г. — 20,8 %, в 1958 г. — 21,1 %).

Анализируя динамику занятых в строительстве и промышленности, следует также 
иметь в виду фактор модернизации производства и механизации трудовых процес-
сов, которые объективно способствовали сокращению рабочих рук и формированию 
спроса на квалифицированный труд. Так, например, за период с 1955 по 1958 г. число 
промышленных предприятий в городе выросло с 195 до 207, а среднесписочное число 
работников — с 97 372 чел. до 109 889 чел.

Аналогичную картину видим в сфере здравоохранения, образования и куль-
туры. В разделах «Внешнее благоустройство города», «Культурное строительство», 
«Здравоохранение» и «Физкультура и спорт» содержится информация о городской 
среде и обеспечении кадрами культурно-просветительских учреждений, здравоохра-
нения, физкультуры и спорта (табл. 4).

Анализ сведений паспорта дополним характеристикой его информационного 
потенциала с точки зрения изучения истории Свердловска. Прошлому этого горо-
да посвящена достаточно обширная научная литература, в которой раскрываются 
основные этапы его развития (Алексеев, 2002 и др.), особенности демографической 
динамики города (Корнилов, 2023; Мазур, 2021б, 2022; Оруджиева &, Кузьмин, 1998), 

Таблица 4
Развитие социально-культурной среды Свердловска в первой половине XX в.

Показатель
Значение показателя по годам

1914 1927 1940 1945 1950 1955 1958
Число детских садов Нет св. 16 149 218 177 215 251
в них детей Нет св. 727 9998 15597 12 215 18 163 23 770
Число школ 53 56 100 95 127 124 133
Учителей Нет св. 574 2181 2200 3100 3712 4352
Учащихся 5922 15 092 63 447 61 184 82 661 83 263 96 310
Число вузов — 2 12 11 12 10 11
в них студентов — 1439 12 932 11 877 24 036 37 400 43 076
Число техникумов 3 11 30 33 33 35 30
В них учащихся 255 2700 8576 13 335 14 458 21 918 21 354
Число библиотек Нет св. 79 166 150 134 196 173
Число клубов Нет св. 17 52 33 30 36 38
Число музеев 1 4 7 9 5 5 5
Число театров 2 6 9 5 5 5 5
Число киноустановок Нет св. 13 73 47 67 71 78
Число научных учреждений — — 29 36 41 37 52
В т. ч. научно-исследовательских 
институтов — — 19 Нет св. 28 23 39

Издавалось газет Нет св. Нет св. Нет св. 1 2 2 3
Число больниц 11 Нет св. 29 41 47 66 60
В них больничных коек 299 Нет св. 4497 7070 6925 8560 9130
Число поликлиник и амбулаторий 1 Нет св. 67 78 88 68 68
Число врачей (без зубных) 58 Нет св. 1143 1389 2364 3050 3467
Число среднего медперсонала — Нет св. 3157 3302 4559 6614 8201

Источник: Паспорт Свердловска (1959 г.). ГАСО. Ф. Р-1813. Оп. 3. Д. 81.
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специфика процессов урбанизации региона (Корнилов, 2023b; Мазур, 2021a), пробле-
мы столичности (Поршнева & Апкаримова, 2015; Редин, 2023), экономическое разви-
тие (Алексеев, 2002; Алексеева, 2020; Личман, 2009 и др.). Преимущества рассмотрен-
ного выше источника — в его комплексном характере, благодаря которому появляется 
возможность провести системный анализ города в совокупности его территориаль-
ных, демографических, социальных, экономических и культурно-бытовых параме-
тров, что принципиально важно для понимания механизмов развития городского 
пространства и социума.

Заключение

Паспорт города появляется в довоенный период в условиях ускоренной и актив-
ной урбанизации с целью фиксации системной информации о территории, населе-
нии, экономике и благоустройстве города. Отражая в ретроспективе динамику основ-
ных показателей функционирования города, паспорт, безусловно, имел практическое 
значение и использовался в долгосрочном планировании, разработке стратегическо-
го плана развития города на ближайшую и отдаленную перспективу.

Используя паспорт города, не только можно найти информацию о состоянии эко-
номики — промышленных предприятиях, грузообороте железнодорожного транспор-
та, численности работников, что фиксировалось в первую очередь, мы также можем 
окунуться в повседневную жизнь города, узнать о количестве чайных, ресторанов, ву-
зов, библиотек и кинотеатров, т. е., несмотря на строгость статистического источни-
ка, есть возможность почувствовать ритм жизни горожан, где было место как работе 
и учебе, так и походам в театры и музеи, кафе и библиотеки. Таким образом, паспорт 
города позволяет реконструировать в динамике городскую жизнь. 

Благодарность 
Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда (проект № 24-28-

00629 «Траектории развития городов Среднего Урала в середине XX в.: методологический и источнико-
ведческий аспекты»)

Acknowledgments
The article has been prepared with the support of the Russian Science Foundation (the project No. 24-28-00629 

“Trajectories of development of the cities of the Middle Urals in the middle of the 20th century: methodological 
and source studies aspects”).

Список источников
Алексеев, В. В. (2002). От завода-крепости к евразийской столице: вехи истории 

Екатеринбурга. В:  От завода-крепости к евразийской столице: материалы Всерос. на-
уч.-практ. конф. Екатеринбург, 23–24 мая 2002  (c. 8–12). Екатеринбург: Академкнига.

Алексеева, Е. В. (2020). Индустриальное наследие «Большого Екатеринбурга»: современ-
ные задачи изучения и актуализации. В:  Урал индустриальный. Бакунинские чтения: матери-
алы ХIV Всероссийской научной конференции, Екатеринбург, 16–17 ноября 2020 г.:  в 2-х томах. 
Т. 2 (c. 281–289). Екатеринбург: ООО Изд-во УМЦ УПИ. 

Аргунов, С. В., Коган, Ю. В., Назаров, М. Н., Старостина, Н. Г. (2019). Паспорт города» как 
инструмент территориального планирования.  Государственная служба, 5,  68–75.

Баканов, С. А. (2002). Опыт создания электронной базы данных «Депрессивные города 
Урала в 1970–80-е гг.».  Информационный бюллетень ассоциации История и компьютер, 30,  
179–181. 



130

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Баканов, С. А. (2005).  Депрессивные города Урала в 1960–1980-е гг.: Анализ социально-эко-
номических и демографических факторов . Челябинск: Изд-во ЧелГУ, 191.

Баканов, С. А. (2017) Демографическая деградация городов в старопромышленных райо-
нах Урала (1959–2010).  Quaestio Rossica, 5 (1), 74–85. http://doi.org/10.15826/qr.2017.1.211 

Корнилов, Г. Е. (2018). Восточный поворот: миграции населения на Урал и с Урала в XX 
веке. В:  Демографическая история России и регионов: сборник научных трудов. Вып. II. 
Миграции населения  (с. 198–226). Екатеринбург: Альфа-Принт.

Корнилов, Г. Е. (2022). Свердловск в период демографического благополучия (1959–
1989 гг.) В:  Глобальные вызовы демографическому развитию:  Сборник научных статей. В 
2-х томах. Том I (с. 132–145). Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН. 
http://doi.org/10.17059/udf-2022-1-12 

Корнилов, Г. Е. (2023a). Население Екатеринбурга за 300 лет (1723–2023 гг.): процесс роста. 
В:  Региональные столицы России - точки опоры и роста: материалы Всероссийской научной 
конференции с международным участием, Екатеринбург, Пермь, 20–22 сентября 2023 года  
(с. 329–332). Екатеринбург, Пермь: Альфа Принт.

Корнилов, Г. Е. (2023б). Урбанизация на Урале в ХХ веке: демографические последствия. 
В:  Демографические факторы адаптации населения к глобальным социально-экономическим 
вызовам:  Сборник научных статей (с. 63–76). Екатеринбург: Институт экономики Уральского 
отделения РАН. http://doi.org/10.17059/udf-2023-1-7 

Кузьмин, А. И., Оруджиева, А. Г. (1998). Историко-демографический портрет 
Екатеринбурга.  Известия Уральского государственного университета, 9,  95–100.

Личман, Б. В. (2009). Развитие индустрии на Урале (1946–1985 гг.).  Вестник экономики, 
управления и права, 3,  82–90. 

Мазур, Л. Н. (2021а). От уездного города к столице Урала: особенности урбанизационного 
перехода Екатеринбурга-Свердловска. В:  Документ. Архив. История. Современность. Вып. 21  
(с. 165–190). Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та.

Мазур, Л. Н. (2021б). Демографический потенциал г. Свердловска по материалам переписей 
1939 и 1959 гг.: итоги и тенденции развития населения в послевоенный период. В:  Парадигмы 
и модели демографического развития: сб. ст. XII Уральского демографического форума  (с. 
124–132). Екатеринбург: Институт экономики УрО РАН.

Мазур, Л. Н. (2022). Особенности демографического развития Екатеринбурга в конце XIX — 
начале XXI в.  Уральский исторический вестник, 3 (76), 131−143. http://doi.org/10.30759/1728-
9718-2022-3(76)-131-143 

Поршнева, О. С., Казакова-Апкаримова Е. Ю. (2015). Столица Урала: эволюция админи-
стративного статуса Екатеринбурга и идентичности горожан в ХVIII — начале ХХ в.  Известия 
Уральского федерального университета. Сер. 2. Гуманитарные науки, 2 (139), 178–191.

Редин, Д. А. (2023). Что такое «региональная столица»? Статус Екатеринбурга в пер-
вой трети XVIII в. В:  Региональные столицы России — точки опоры и роста: материалы 
Всероссийской научной конференции с международным участием, Екатеринбург, Пермь, 20–
22 сентября 2023 года  (с. 93–95). Екатеринбург, Пермь: Альфа Принт.

References
Alekseev, V. V. (2002). From a fortress factory to a Eurasian capital: milestones in the history 

of Ekaterinburg. In:  Ot zavoda-kreposti k evraziyskoy stolitse: materialy Vseros. nauch.-prakt. konf. 
Ekaterinburg, 23–24 maya 2002 [From the factory-fortress to the Eurasian capital: materials of 
Vseros. scientific-practical conference. Ekaterinburg, May 23–24, 2002]  (pp. 8–12). Ekaterinburg: 
Akademkniga. (In Russ.)



131

Л. Н. Мазур, В. М. Хорькова

Alekseeva, E. V. (2020). Industrial Heritage of “Bolshoe Yekaterinburg”: Modern Objectives of 
Studying and Up-To-Date. In:  Ural industrialnyy. Bakuninskie chteniya: materialy KHIV Vserossiyskoy 
nauchnoy konferentsii, Ekaterinburg, 16–17 noyabrya 2020 g.: v 2-kh tomakh. T. 2 [Ural Industrial. 
Bakunin readings: materials of the XIV All-Russian scientific conference. Ekaterinburg, November 
16–17, 2020: in 2 volumes. Vol. 2]  (pp. 281–289). Ekaterinburg: UMC UPI. (In Russ.)

Argunov, S. V., Kogan, Yu. V., Nazarov, M. N., & Starostina, N. G. (2019).  ’City Profile’ as a 
tool for territorial planning. Gosudarstvennaya sluzhba [Public Administration], 5,  68–75. (In Russ.)

Bakanov, S. A. (2002). Experience in creating an electronic database “Depressed cities of the 
Urals in the 1970–80s.”  Informatsionnyy byulleten assotsiatsii Istoriya i kompyuter [History and 
Computer Association Newsletter], 30,  179–181. (In Russ.)

Bakanov, S. A. (2005).  Depressivnye goroda Urala v 1960–1980-e gg.: Analiz sotsialno-
ekonomicheskikh i demograficheskikh faktorov [Depressed cities of the Urals in the 1960s–1980s: 
Analysis of socio-economic and demographic factors].  Chelyabinsk: ChelSU Publishing House, 191. 
(In Russ.)

Bakanov, S. A. (2017). Urban demographic decline in the traditional industrial regions of the 
Urals (1959–2010).  Quaestio Rossica, 5 (1), 74–85. http://doi.org/10.15826/qr.2017.1.211 (In Russ.)

Kornilov, G. E. (2018). Eastern turn: population migration to and from the Urals in the 20th 
century. In:  Demograficheskaya istoriya Rossii i regionov: sbornik nauchnykh trudov. Vyp. II. 
Migratsii naseleniya [Demographic history of Russia and regions: collection of scientific work. Vol. 
II. Population migrations]  (pp. 198–226). Ekaterinburg: Alfa-Print. (In Russ.)

Kornilov, G. E. (2022). Sverdlovsk in the Period of Demographic Prosperity (1959–1989). 
In:  Globalnye vyzovy demograficheskomu razvitiyu: Sbornik nauchnykh statey. V 2-kh tomakh. Tom I 
[Global challenges to demographic development: Collection of scientific articles. In 2 volumes. Vol. 
I]  (pp. 132–145). Ekaterinburg: Institute of Economics of the Ural Branch of the Russian Academy of 
Sciences. http://doi.org/10.17059/udf-2022-1-12 (In Russ.)

Kornilov, G. E. (2023a). The population of Ekaterinburg for 300 years (1723–2023): the process 
of growth. In:  Regionalnye stolitsy Rossii - tochki opory i rosta: materialy Vserossiyskoy nauchnoy 
konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Ekaterinburg, Perm, 20–22 sentyabrya 2023 goda 
[Regional capitals of Russia - points of support and growth: materials of the All-Russian scientific 
conference with international participation, Ekaterinburg, Perm, September 20–22, 2023]  (pp. 329–
332). Ekaterinburg, Perm: Alfa Print, 496. (In Russ.)

Kornilov, G. E. (2023b). Urbanisation in the Ural in the 20th century: demographic consequences. 
In:  Demograficheskie faktory adaptatsii naseleniya k globalnym sotsialno-ekonomicheskim vyzovam: 
Sbornik nauchnykh statey [Demographic factors of population adaptation to global socio-economic 
challenges: Collection of scientific articles]  (pp. 63–76). Ekaterinburg: Institute of Economics of the 
Ural Branch of RAS. http://doi.org/10.17059/udf-2023-1-7 (In Russ.)

Kuzmin, A. I., & Orudzhieva, A. G. (1998). Historical and demographic portrait of 
Yekaterinburg.  Izvestiya Uralskogo gosudarstvennogo universiteta [Izvestiya of the Ural State 
University], 9,  95–100.

Leachman, B. W. (2009). Industry development in the Urals (1946–1985).  Vestnik ekonomiki, 
upravleniya i prava [Bulletin of Economics, Management and Law], 3,  82–90. 

Mazur, L. N. (2022). Features of the demographic development of Ekaterinburg (late 19th - early 
21st century).  Uralskiy istoricheskiy vestnik [Ural Historical Journal], 3 (76), 131−143. http://doi.
org/10.30759/1728-9718-2022-3(76)-131-143 (In Russ.)

Mazur, L. N. (2021a). From a Provincial Town to the Capital of the Urals: Urban Transition 
of Ekaterinburg-Sverdlovsk. In:  Dokument. Arkhiv. Istoriya. Sovremennost. Vyp. 21 [Document. 



132

I. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Archive. Story. Modernity. Vol. 21]  (pp. 165–190). Ekaterinburg: Ural University Publishing House. 
(In Russ.)

Mazur, L. N. (2021b). Demographic Potential of Sverdlovsk According to the Censuses of 1939 
and 1959: Results and Trends of Population Development in the Post-War Period. In:  Paradigmy i 
modeli demograficheskogo razvitiya: sb. st. XII Uralskogo demograficheskogo foruma [Paradigms 
and models of demographic development: collection of articles of the XII Ural Demographic Forum]  
(pp. 124–132). Ekaterinburg: Institute of Economics UB RAS. (In Russ.)

Porshneva, O. S., & Kazakova-Apkarimova, E. Yu. (2015). The Capital of the Urals: 
Yekaterinburg’s Administrative Status and Citizens’ Identity Evolution between the 18th — Early 
20th Century.  Izvestiya Uralskogo federalnogo universiteta. Ser. 2. Gumanitarnye nauki [Izvestia. 
Ural Federal University Journal. Series 2. Humanities and Arts], 2 (139), 178–191. (In Russ.)

Redin, D. A. (2023). What is a «regional capital»? Status of Yekaterinburg in the first third of 
the 18th century. In:  Regionalnye stolitsy Rossii — tochki opory i rosta: materialy Vserossiyskoy 
nauchnoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem, Ekaterinburg, Perm, 20–22 sentyabrya 2023 
goda [Regional capitals of Russia — points of support and growth: materials of the All-Russian 
scientific conference with international participation. Ekaterinburg, Perm, September 20–22, 2023]  
(pp. 93–95). Ekaterinburg, Perm: Alfa Print. (In Russ.)

Информация об авторах
Мазур Людмила Николаевна — доктор исторических наук, доцент, заведующая кафе-

дрой, Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; 
https://orcid.org/0000-0003-0407-3816 (Российская Федерация, 620000, г. Екатеринбург,  
пр-т Ленина, 51; e-mail: Lmaz@mail.ru). 

Хорькова Вера Михайловна — студентка направления подготовки «Документоведение 
и архивоведение», департамента «Исторический факультет», Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (Российская Федерация, 620000, г. 
Екатеринбург, пр-т Ленина, 51; e-mail: vera.rusha@gmail.com).

About the authors
Lyudmila N. Mazur — Dr. Sci. (Hist.), Associate Professor, Head of Department, Ural Federal 

University; https://orcid.org/0000-0003-0407-3816 (51, Lenina Ave., Ekaterinburg, 620000, Russian 
Federation; e-mail: Lmaz@mail.ru).

Vera M. Khorkova — Student of the Program “Archives and Records Management”, School of 
History, Ural Federal University (51, Lenina Ave., Ekaterinburg, 620000, Russian Federation; e-mail: 
vera.rusha@gmail.com).



133

М. И. Роднов

УДК 33(09): 314(09): 94(470.57)
JEL classification: R23
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-1-14

Поздние миграции русского населения  
в екатеринбургско-челябинском «пограничье» (начало XX в.) 1

М. И. Роднов
Институт истории, языка и литературы УФИЦ РАН (г. Уфа, Россия).  

https://orcid.org/0000-0001-7654-4782

Автор для корреспонденции: М. И. Роднов (rodnov@ufacom.ru).

Аннотация. Обработка подворных карточек переписи 1920 г. по Аргаяшскому кан-
тону Малой Башкирии — бывшей территории Екатеринбургского и Челябинского уез-
дов, сравнение их данных с данными известных до них источников, показали достаточно 
массовую миграцию русского населения в башкирские волости в начале XX в. Возникли 
десятки хуторов, заимок и иных поселений. Русские переселялись сюда из соседних уездов 
и губерний, а также из Среднего Поволжья. Миграция носила социально-экономический 
характер, почти половину русских хозяйств даже в условиях установившегося больше-
вистского режима составляли зажиточные и фермерские дворы, среди которых выде-
лялись очень богатые предприниматели. Сравнение карт начала ХХ в. с современными 
показывает, что все эти поселения исчезли.
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Abstract. Analysis of household cards of the 1920 census for the Argayash canton of Little Bashkiria 
(the former territories of Ekaterinburg and Chelyabinsk governorates) and comparison with previous lit-
erature showed a fairly massive migration of the Russian population to Bashkir volosts at the beginning of 
the 20th century. Dozens of farmsteads, small and other settlements have appeared. Russians moved to this 
area from neighbouring districts and provinces, as well as from the Middle Volga region. The migration can 
be considered socio-economic; almost half of Russian farms, even under the Bolshevik regime, were wealthy 
households and farmsteads, among which were very wealthy entrepreneurs. Comparison of early 20th cen-
tury maps with modern maps shows that all these settlements have disappeared.

Keywords: historical demography; economy; agriculture; Russians; farmers; Southern Urals

Введение

В обширной литературе по демографии и расселению русского населения Урала, 
от теоретических работ (Нефедов, 2005; Нефедов,2009) до анализа сельских поселе-
ний (Мазур, 2006; Мазур, 2012), монографий по конкретным сюжетам (Голикова, 2001; 
Голикова, 2012) и сборников конференций (Козлова, 2022; Козлова, 2023) особую роль 
играют новые источники, появление которых открывает новые сюжеты, корректи-
рует, а часто принципиально меняет устоявшуюся в историографии картину. Одним 

1 © Роднов М. И. Текст. 2024
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из таких ранее неизвестных и практически неиспользуемых источников стали пер-
вичные материалы сельскохозяйственной переписи 1920 г.

В уфимском архиве сохранилась практически полная коллекция подворных 
карточек переписи 1920 г. по так называемой Малой Башкирии — административ-
ному образованию, существовавшему в 1919–1922 гг. В том числе имеются под-
ворки по зауральским кантонам (на них вместо уездов делилась Малая Башкирия) — 
Аргаяшскому и Еланскому, территория которых ныне входит в состав Челябинской 
и Курганской областей.

Подобное местонахождение архивных материалов привело к тому, что историками 
этих двух регионов данный источник не изучался, если вообще был известен. Анализ 
записей в листах использования показывает, что карточки по Зауралью смотрели ис-
ключительно краеведы и генеалоги, да и то, скорее всего, переехавшие на жительство 
в Уфу. Опубликованные в 1926 г. итоги переписи 1920 г. по населенным пунктам 1 содер-
жат значительное число ошибок (уменьшение численности населения и др.) по сравне-
нию с подсчетами непосредственно по источнику (подворным карточкам).

Материалы и методы

К XVIII в. к издавна проживавшему на исследуемой территории тюркоязычному 
(башкирскому) населению добавилась мощная миграция татар-мишарей (в русской тер-
минологии — мещеряков), что привело к складыванию чисто мусульманских тюркских 
анклавов. Географически они располагались на границе Пермской и Оренбургской гу-
берний, в самых южных волостях Екатеринбургского и северных волостях Челябинского 
уездов этих двух губерний соответственно. В статье не рассматривается Шадринский 
уезд Пермской губернии, район старого расселения русского крестьянства.

Тюркские анклавы среди сплошного массива русского населения постепенно втя-
гивались в уральскую горнопромышленную индустрию. В карточках переписей встре-
чаются профессии мусульман — горнорабочий, штейгер и пр. На аккультурацию за-
уральских тюрков большое влияние оказало их проживание вблизи стратегических 
транспортных коммуникаций, сначала гужевых трактов из Екатеринбурга в Челябинск 
и на восток, в Сибирь, затем рядом прошли важнейшие железнодорожные линии.

Несмотря на близость двух крупных городов и многочисленных заводов, мусуль-
манские анклавы оставались достаточно изолированными. На это влияла слабо изу-
ченная в уральской историографии ситуация с поземельной собственностью. Башкиры 
юридически являлись частными (коллективными, общинными) собственниками сво-
их земель — вотчинниками, к примеру, на них не распространялась Столыпинская ре-
форма (но были и припущенники-башкиры, бывшие арендаторы). Статус земель ме-
щеряков почти не известен (в 1908 г. их отмечали как собственников), к началу XX в. 
у них складывается относительное малоземелье. В мещерякские волости наблюдался 
наименьший приток русских переселенцев, своим угодий не хватало.

Результаты

Материалы сельскохозяйственной переписи 1920 г. показывают мощный наплыв 
русских, произошедший в 1910-е гг., вплоть до Гражданской войны, на многих кар-
точках указано время основания хозяйства. Сравнение с более ранними источниками 
свидетельствует, что русских в тюркских волостях еще не было. Рассмотрим сначала 
ситуацию в Екатеринбургском уезде.

1  Населенные пункты Башкортостана (2002). Ч. III. Башреспублика, 1926. Уфа: Китап, 400.
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В 1908 г. в Пермской губернии были собраны сведения из волостных правлений, из-
данные затем в виде списка населенных мест 1. По национальности (народности в источ-
нике) нерусское население проживало в Екатеринбургском уезде в Карабольской во-
лости (мещеряки и башкиры), Кульмяковской (башкиры), Саринской (башкиры). Весь 
остальной уезд являл собой территорию сплошного русского массива. По переписи 
1920 г. это Карабольская, Кульмяковская, Мякотинская (выделилась из Карабольской, 
башкиры образовали свою волость, отделились от мещеряков) и Саринская волости. 
Сейчас земли всех четырех (трех) волостей — это западная часть Кунашакского района 
Челябинской области, к востоку от городов Касли, Озерск и Кыштым. Это ровная рав-
нинная местность, степь с разбросанными многочисленными озерами.

В 1908 г. здесь не зафиксировано ни одного русского поселения. В 1920 г. в более 
северных волостях вдоль речки Караболки — Карабольской и Кульмяковской — рус-
ских тоже почти не было. Зато южнее возле озер Куяш, Карагайкуль, Урукуль и других, 
где лежали земли Мякотинской и Саринской волостей, возникают достаточно много-
численные русские заимки. Если в Мякотинской волости в 1920 г. русских проживало 
немного — всего 74 из 2238 чел., то в Саринской волости русские составляли уже 23 % 
населения (1644 из 7078 чел.) 2. Форма поселения у всех — заимка, этот (преимуще-
ственно сибирский) термин означал земельный участок, занятый по праву первого 
владения («куда топор и соха ходили»), обычно вдали от других селений. Но здесь на-
верняка землю покупали или арендовали у башкир (в карточках переписи 1920 г. нет 
сведений о землевладении). К западу от Уральских гор, в Уфимской губернии такое 
наименование вообще не встречается.

Заимка в Саринской волости — это небольшое поселение от одного до 12 хозяйств, 
но были и крупные группы заимок в 58 и 103 двора. Всего в Саринской волости насчи-
тывалось 240 русских хозяйств, единичные семьи русских обосновались также в самих 
башкирских деревнях. Заимки именовались почти всегда по фамилиям владельцев — 
заимка Бородулина, Дятлова, Игнатова, Карпеева и т. д.

Миграция русских в эти две волости носила ярко выраженный характер создания 
предпринимательских фермерских хозяйств, русские в разы были богаче башкир. 
У башкир Саринской волости зажиточных многопосевных дворов (от 10 до 15 дес. по-
сева) и кулацких, фермерских хозяйств с посевом свыше 15 дес. вместе насчитывалось 
36 (21 и 15), что составляло всего 3,1 % от общего количества. А у русских таких хозяйств 
имелось 36 и 58, или 94 из 240 (39,2 %). В двух высших посевных группах русские состав-
ляли абсолютное большинство. Даже с учетом последствий Гражданской войны, оче-
видно, что сюда переселялись богатые предприниматели-фермеры, либо изначально 
приезжавшие с капиталами, либо уже здесь постепенно расширяя аграрное производ-
ство (главное — посевы яровой пшеницы) они создавали крупное товарное хозяйство.

В условиях наступившего советского режима перепись 1920 г. зафиксировала 
очень большие, без всякого сомнения, фермерско-кулацкие хозяйства русских на за-
имках — Андрея Игнатьевича Глухова (51 год, 45 дес. посева), Александра Дмитриевича 
Царапкина (57 лет, 40 дес.), Егора Митрофановича Плаксина (43 года, 45 дес.), Василия 
Григорьевича Царапкина (40 лет, 40 дес.), Семена Дмитриевича Царапкина (50 лет, 

1 См.: Список населенных мест Пермской губернии. Пермь: электро-типография губернского земства, 
1908 (на обложке указан 1909 г.). Екатеринбургский уезд (отдельный выпуск). Раздельная пагинация.

2 Здесь и далее подсчитано по: НА РБ (Национальный архив Республики Башкортостан). Ф. Р-472. Оп. 
1. Д. 758 (Мякотинская волость), 761–762 (Саринская волость). Листы в архивных делах не пронумерованы.
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40 дес.), Константина Федоровича Глухова (39 лет, 41 дес.), Гаврилы Федоровича 
Глухова (45 лет, 47 дес.), Ивана Ефремовича Наумова (42 года, 40 дес.). Обращает 
на себя внимание солидный возраст заимщиков, хотя они проживали здесь не более 
10 лет. Значит, приезжали взрослые люди с семьями.

Перед нами целенаправленная миграция фермеров-предпринимателей на сво-
бодные земли с целью создания крупного агропроизводства. Переселялись целые се-
мейные кланы, что фиксируется и в Уфимской губернии (Роднов, 1997). В обстановке 
победившей осенью 1919 г. в Зауралье советской власти разбросанные в отдалении 
богатые русские заимки объединялись в сельские общества («займовщиков»), пресс 
продразверстки еще не погубил фермеров, но дальнейшая судьба их была предсказу-
ема. Подробные современные карты в Яндексе не фиксируют ни одной из этих заимок 
как населенных пунктов Кунашакского района Челябинской области.

Ситуация в Челябинском уезде Оренбургской губернии была схожая, но име-
лась и своя специфика. Волости с преобладающим тюркским населением лежали 
к северу (Султаевская) и в основном к западу (Мавлютовская, Метелевская, Мухамед-
Кулуевская, Черлинская) от Челябинска. Основная группа башкир проживала в долине 
реки Миасс и возле озера Увильды в нескольких десятках верст от Челябинска (ныне 
по прямой около 60 км). Все население — башкиры с небольшим числом татар.

В данной статье не учитываются башкирские (мусульманские) волости в юж-
ной части Челябинского уезда (Катайская, Сарт-Калмыкская, др.), которые не вошли 
в Аргаяшский кантон Малой Башкирии, а также население Аргаяша, станции Омской 
железной дороги, самовольно провозгласившего себя городом в постреволюционное 
лихолетье.

Наконец, после проведения Всероссийской сельскохозяйственной и поземель-
ной переписи 1917 г. оренбургские земские статистики сумели издать список на-
селенных мест. И в интересующих нас волостях зафиксированы русские заимки: 
в Мавлютовской волости — 4 (56 дворов, 485 чел. великороссов), Метелевской — 9, еще 
в четырех случаях нет сведений о преобладающей национальности, но явно русские — 
заимка Молевых и др. (199 дворов, 1141 чел.), Мухамет-Кулуевской — 5 (108 дворов, 
922 чел.), Султаевской — 8 (38 дворов, 261 чел.) и Черлинской — одна заимка (3 двора, 
19 чел.) и по двум нет данных 1.

По переписи же 1920 г. русские во всех пяти волостях занимали второе место после 
башкир: в Мавлютовской — 155 домохозяйств и 996 чел. (29,5 % от общего числа жите-
лей), Метелевской — 200 дворов и 1394 чел. (21,3 %), Мухамед-Кулуевской — 285 дво-
ров и 1953 чел. (15,8 %), Султаевской — 126 дворов и 765 чел. (14,3 %) и Черлинской — 
18 семей и 108 жителей (5,4 %) 2. За исключением последней, везде удельный вес 
русского населения достиг немалых показателей — от 14 до почти 30 % населения. 
Сохранившаяся почти полная коллекция подворных карточек переписи 1920 г. дает 
более точные сведения, чем перепись 1917 г., хотя в годы Гражданской войны пересе-
ление русских продолжалось.

Миграция русских в башкирские волости Челябинского уезда в начале XX в. носи-
ла такой же предпринимательский характер. Количество русских зажиточных хозяйств 

1 Алфавитный список населенных мест Оренбургской губернии по данным сельско-хозяйственной и 
поземельной переписи 1917 года. [Оренбург, б. г.]. 41 с. С. 36–37, 39–40.

2 Здесь и далее подсчитано по: НА РБ. Ф. Р-472. Оп. 1. Д. 751 (Мавлютовская волость), 752–755 
(Мухамед-Кулуевская волость), 756–757 (Метелевская волость), 759–760 (Султаевская волость), 765 
(Черлинская волость).
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с посевом от 10 до 15 десятин составляло в 1920 г. по всем пяти волостям 160, а фермер-
ско-кулацких, засевавших свыше 15 десятин, — 232 из 779 общего числа русских дворов, 
или 50,3 % вместе. Даже после победы красных, рядом с революционным пролетарским 
Челябинском свыше половины русских хозяев оставались весьма богатыми.

На подворных карточках немало указаний, что крестьяне приезжали из Екатерин-
бургского уезда и Самарской губернии. В притоке русских переселенцев в Челябинский 
уезд большую роль играли государственные структуры (Крестьянский поземель-
ный банк и др.). Здесь также широко употреблялся термин «заимка», реже — «хутор», 
но встречались и необычные названия. В Мавлютовской волости были хутора заимки 
2-го Шаимовского, Карабашевского и Логинского районов, в Мухамед-Кулуевской во-
лости имелись поселения русских с наименованием «квартал» (Баланты, Протеженцы, 
Чубарь и др.), а в поселке Вишневка проживали 51 душа русских и 47 поляков. Такие 
специфические термины, видимо, точно узнать пока не удалось, связаны с земельны-
ми участками, которые нарезались государственными структурами (банком, лесниче-
ствами, пр.).

На сравнительно недавнюю миграцию русских указывает наличие в ряде селений 
Мухамед-Кулуевской волости большого количества пустых, где кроме имени домохо-
зяина нет иной информации, подворных карточек, в квартале Богровка — 18, в квар-
тале Пугачева — 8. В последнем у всех на обороте записано, как у Василия Степановича 
Ершова, «летчик не преписан русской организации. Семейное положение и жив. 
и мерт. инвентарь не показан потому что хозяин живет вне пределов кантона». Это 
«летчики», временно приезжавшие на лето крестьяне. Они вспахивали пашню (арен-
дованную?), поручали кому-то следить за полями, часть населения реально уже про-
живала в квартале Пугачева, и отбывали домой. Осенью возвращались, жали, моло-
тили, зерно и, возможно, солому увозили к себе в тот же Екатеринбургский уезд. Так 
называемая «пашня наездом». Более того, здесь был целый поселок Камышевка — 
весь «пустой» летом 1920 г., когда проводилась перепись.

Как и в Екатеринбургском уезде, фиксируются семейные кланы фермеров. На за-
имке Плаксиных лидерами являлись 43-летний Сидор Николаевич Плаксин (46,5 дес. 
посева) и Яким Васильевич Плаксин (46 лет, 43,5 дес.). На мощное формирование 
предпринимательского хозяйства большое влияние оказывала близость Челябинска, 
огромного потребительского и товарного рынка. А в годы революционного майдана 
и Гражданской войны хлеб сам стал деньгами.

И также поиск по современным картам Челябинской области всех этих заимок 
и кварталов не дал никаких результатов. Зажиточные русские хутора (заимки) не пе-
режили советской эпохи и исчезли вместе с фермерами-кулаками.

Заключение

Материалы переписи 1920 г. показывают редкий в истории случай кратковремен-
ной миграции, весьма успешной вначале, показавшей яркий хозяйственный расцвет, 
но затем завершившийся полным крахом. Ни одно из существовавших русских посе-
лений в перечисленных волостях не удалось найти на карте современной Челябинской 
области. Бежавшие или раскулаченные семьи русских фермеров-кулаков навсегда по-
кинули эти края.

Миграционные процессы всегда имеют глубокие экономические и социаль-
но-политические причины, как в начале XX в., так и в начале XXI в., когда нужда 
на исторической родине и коррупция в российских регионах приводит к появлению 
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или исчезновению переселенческих потоков, возникновению этнических анклавов со 
всеми вытекающими последствиями.
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Введение

Демографическое развитие Узбекистана и социально-экономические процессы 
играют важную роль в уровне рождаемости. В исследовании уделяется особое вни-
мание достоверным данным о демографических показателях Узбекистана, которые 
относятся ко второй половине XIX в., и статистическим сведениям, появившимся 
в XX в. Цель статьи заключается во всестороннем анализе коэффициентов рождае-
мости и смертности, половозрастной структуры, естественного прироста населения, 
а также влияния социально-экономических изменений, включая уровень образова-
ния и занятость, на демографические процессы в Узбекистане. Особое внимание уде-
ляется работам М. Р. Буриевой, К. Р. Мулляджанова, М. К. Караханова (Караханов, 1977), 
Е. С. Тимма (Тимм, 1935) и А. А. Шороховой (Шорохова, 1935), которые служат фунда-
ментальными источниками для изучения этих динамических изменений (Буриева, 
1991, с. 100; Мулляджанов, 1983, с. 278).

Важным аспектом данного исследования является определение взаимосвя-
зи между демографическими процессами и социально-экономическим развитием 
Узбекистана, включая положительные изменения в области образования и занятости 

1 © Саидова З. А. Текст. 2024
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среди женщин. Повышение уровня образования сыграло ключевую роль в изменении 
репродуктивного поведения, что отражается в снижении уровня рождаемости и изме-
нении структуры семьи. Кроме того, участие женщин в жизни общества и их растущая 
занятость в различных секторах экономики оказали значительное влияние на демо-
графические процессы, в частности, на рождаемость и структуру населения. 

Данная статья дает возможность определить, что демографические тенденции 
в Узбекистане не только являются результатом внутренних социальных и экономических 
перемен, но подвергаются влиянию глобальных событий и тенденций. Данное исследо-
вание вносит определенную ясность в изучение взаимодействия исторических событий 
и демографических процессов, уточняет путь развития социального и экономического 
положения женщин Узбекистана на протяжении более чем столетия своей истории.

Влияние демографических факторов на уровень рождаемости в Республике Узбекистан

Наиболее ранние сведения о демографии Средней Азии, в том числе и Узбекистана, 
относятся ко второй половине ХХ в. Ранние статистические сведения в Узбекистане 
появились преимущественно в первой половине XX в. в результате проведения 
1926 г. Всесоюзной переписи населения. Также немаловажную роль играют для ана-
лиза населения итоги первой Всеобщей переписи населения в 1897 г. Хотя этой пе-
реписью не была охвачена часть территории Туркестана, но все же итоговая таблица 
в материалах переписи служит важнейшим источником данных для анализа различ-
ных показателей народонаселения в динамике, в том числе для определения рожда-
емости и смертности в конце XIX столетия. На основании материалов этой переписи 
М. К. Караханов (Караханов, 1977) рассчитал коэффициенты рождаемости и смертно-
сти населения Средней Азии в конце XIX в. В частности, коэффициент рождаемости, 
по его данным, составил здесь 40–46,9 ‰. Также исследования Е. С. Тимма (Тимм, 1935) 
и А. А. Шороховой (Шорохова, 1935) служат одним из основных источников изучения 
демографических процессов в конце XIX и в начале XX в. в республике (Буриева, 1991, 
с. 100). О динамике коэффициентов рождаемости, смертности и естественного приро-
ста населения Узбекистана за 1897–1940 гг. (на1000 чел. населения) свидетельствуют 
данные, представленные в таблице 1.

В указанные годы тенденция рождаемости показывает некоторое снижение. Это 
в определенной степени связано с влиянием, в первую очередь, демографических, 
а также социально-экономических факторов. Особенное значение имеет для уровня 
рождаемости возрастно-половая структура населения.

Таблица 1
Динамика демографических показателей в Республике Узбекистан в 1897–1940 гг.

Год Коэффициент рождаемости Коэффициент смертности Коэффициент  
естественного прироста

1897 46,9 34,9 12,0
1910 46,6 34,3 12,3
1920 44,8 33,8 11,0
1926 41,5 22,6 18,9
1930 38,7 17,1 21,6
1935 36,6 15,8 20,8
1940 33,6 13,2 20,4

Источник: Валентей, Д. И. (Ред.) (1967). Народонаселение и экономика. Москва: Экономика, с. 85.
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Статистические сведения, касающиеся возрастной структуры населения 
в Узбекистане, появились в основном в первой половине ХХ в. К этому периоду доли 
населения трудового возраста (мужчины 16–60 лет, женщины 16–54 лет), а также де-
тей (0–15 лет) были высоки, тогда как доля пожилых людей (мужчины 61 год и старше, 
женщины 55 лет и старше) — меньше (Буриева, 1991, с. 52–55). Эти обстоятельства объ-
ясняются прежде всего высокой рождаемостью (45–47 %) и низкой средней продол-
жительностью жизни населения (32–33 лет) (Буриева, 1991, с. 52–55). Следует отме-
тить, что Гражданская война (1918–1923 гг.), голод, эпидемии имели отрицательное 
воздействие на возрастную структуру населения.

В 1924–1939 гг. произошли положительные изменения в социально-экономических 
условиях Узбекистана. Стала развиваться система здравоохранения, и государство на-
чало уделять больше внимания здоровью населения. Несколько увеличилась средняя 
продолжительность жизни населения. В результате доля пожилого населения составила 
9,0 % (Мулляджанов, 1983, с. 160), то есть за 1926–1939 гг. она возросла на 2,1 %.

В 1939–1959 гг. произошли заметные изменения в возрастной структуре населе-
ния: уменьшилась доля детей и населения трудоспособного возраста, доля пожилого 
населения еще более увеличилась. Это связано с уменьшением рождаемости и увели-
чением смертности из-за тяжелых жизненных условий в военные годы.

Непосредственное воздействие войны (1949–1945 гг.) на демографические процес-
сы республики началось с нарушения половозрастной структуры населения. Население 
довоенного периода характеризуется меньшим удельным весом женщин. В 1939 г. 
В Узбекистане на 1000 мужчин приходилось 936 женщин. В последующие годы эта раз-
ница постепенно сокращалась, и в 1959 г. соотношение мужчин и женщин состовля-
ло1000:1083, в 1970 г. — 1000:1054, в 1979 г. — 1000:1037 и в 1089 г. — 1000:1026. По архив-
ным данным ЦСУ, в 1940 г. в республике было заключено 49,3 тыс. браков. В 1942 г. это 
количество уменьшилось до 33,6 тыс., в 1943 г. до 22,1, в 1944 г. до 24,7 и в 1945 г. — до 26,7 
тыс. Уровень 1940 г. по количеству заключаемых браков был достигнут лишь 1947 г., ког-
да было зарегистрировано 49,9 браков (Мулляджанов, 1983, с. 167). Отрицательное вли-
яние войны привело также к снижению рождаемости и увеличению смертности в ре-
спублике. Если в 1940 г. число родившихся составляло 224,3 тыс. чел., то в 1944 г. этот 
показатель составлял уже 69,0 тыс. чел. А число умерших превысило число родивших-
ся в этом году, составив 73,3 тыс. чел., эти изменения привели к нарушению динамики 
естественного движения населения. В 1945 г. общий коэффициент рождаемости по срав-
нению с 1940 г. был ниже на 15,7 ‰, а естественный прирост населения — на 11,8 ‰.

И только после войны начались умеренный процесс выравнивания соотношения 
между численностью мужчин и женщин, а также общий рост численности населения.

К 1970-м годам возрастная структура населения Узбекистана заметно изменилась в пе-
риод компенсации послевоенных лет. Произошло восстановление семей. В связи с этим 
и увеличилась рождаемость. В итоге доля детей в общем составе населения возросла. 
Показатели рождаемости в республике достигли прежнего уровня в 1952 г. Быстрый рост 
рождаемости создал благоприятные условия для увеличения численности населения.

Данные переписи 1979 г. показали, что доля детей в составе населения уменьши-
лась, а доля населения трудоспособного возраста, наоборот, увеличилась. Это обстоя-
тельство связано со снижением рождаемости, отмеченным с 1979 г. В результате сни-
зились темпы воспроизводства населения. Если в 50–70-х гг. население республики 
ежегодно росло на 3,5 %, то в 70–80-х гг. — на 2,9 %, а в 80–90-х гг. — на 2,6 % 1.

1 Итоги всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. 2. Москва, 1972. С. 28–29.
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Уровень образования и рождаемость населения

В тенденции рождаемости Узбекистана также имеют особое значение уровень об-
разования и занятость женщин.

Образовательный уровень населения является одним из основных факторов, вли-
яющих на рождаемость. С повышением образовательного уровня населения, особен-
но женщин, уровень рождаемости снижается. Такая тенденция отмечалась как в це-
лом по стране, так и в ее отдельных регионах.

В Узбекистане в послевоенные годы были достигнуты большие успехи в развитии 
народного образования. Важным показателем, характеризующим быстрый всесторон-
ний рост уровня образования населения, было число подготовленных специалистов 
и квалифицированных рабочих кадров различными учебными заведениями. В 1988 г. 
высшие учебные заведения закончили 41,5 тыс. чел. (в 12,5 раза больше, чем 1940 г.), 
средние учебные заведения — 93,4 тыс. чел. (в 27,5 раза больше, чем 1940 г.), полное 
среднее образование получили 294,6 тыс. чел., или в 5,6 раза больше, чем в 1960 г.

Значительное увеличение количества выпускников средних общеобразовательных 
школ всех видов, техникумов, вузов и других учебных заведений привело к повышению 
уровня образования населения в целом. Если в 1959 г. на тысячу человек занятого насе-
ления в возрасте 15 лет и старше приходилось 21 чел., имеющих высшее образование, 
36 чел. — среднее специальное образование, то в 1989 г. — соответственно 92 и 150 1.

Данные переписи населения 1989 г. объективно характеризуют повышение об-
разовательного уровня городского и сельского населения республики. Так, в 1989 г. 
по сравнению 1959 г. среди городского (занятого) населения в возрасте 15 лет и стар-
ше численность лиц, имеющих высшее, среднее специальное и полное среднее обра-
зование, увеличилась в более чем в 3 раза. В то же время эти показатели по сельскому 
населению составляли для лиц с высшим образованием — 8,1 раза, для лиц с средним 
специальным — 6 раз, для лиц с полным средним образованием — 8,4 раза 2.

Особо следует отметить большие достижения в повышении образовательного 
уровня женщин Узбекистана. В 1988 г. в Узбекистане количество женщин в составе 
студентов высших учебных заведений составляло 46 %, средних специальных учеб-
ных заведений — 52 %. Увеличилось число женщин — специалистов с высшим и сред-
ним специальным образованием, занятых в народном хозяйстве. Их численность воз-
росла с 107,2 тыс. в 1960 г. до 816,0 тыс. в 1987 г., или в 7,6 раза, причем с высшим 
образованием — в 8,2 раза, со средним специальным — в 7,2 раза. С ростом числа жен-
щин — специалистов с высшим и специальным образованием увеличился удельный 
вес женщин в общей численности специалистов с высшим и средним специальным 
образованием с 45 % в 1960 г. до 50 % в 1988 г. 3 

Подобные существенные изменения в уровне образования женщин и всего населе-
ния республики отразились на процессах рождаемости и естественного воспроизвод-
ства населения в целом. Особенно существенно влияет на детность семьи образова-
ние женщин. Самая высокая рождаемость в городе и в сельской местности у женщин, 
имеющих среднее и неполное среднее образование. У женщин с образованием ниже 
начального показатель рождаемости относительно ниже, чем у женщин с неполным 
средним и средним образованием. Это объясняется тем, что большую часть женщин 

1 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1971 г. Ташкент, 1972. С. 13
2 Социальное развитие и уровень жизни населения Узбекской ССР. Ташкент, 1990. С. 193–194.
3 Народное хозяйство Узбекской ССР в 1989 г. Ташкент, 1990. С. 106.
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с образованием ниже начального составляли женщины старших поколений. Женщины, 
получившие среднее специальное и высшее образование, имели в семье в 1,5–2 раза 
меньше детей, чем женщины с начальным и ниже начального образования. Также в из-
учаемый период на рождаемость повлияла этническая структура населения в городах.

По данным результатов обследования народонаселения, проведенного в лаборато-
рии ТашГу (1988 г.), наибольшее влияние на рождаемость в сельских поселениях ока-
зывало высшее и среднее специальное образование. С увеличением образовательно-
го уровня женщин наблюдалось сокращение рождения детей высоких очередностей. 
Среди опрошенных женщин 12,7 % составляли женщины с высшим образованием, 
11,6 % — со средним специальным, 50,3 % — со средним и 25,4 % — с неполным сред-
ним и начальным образованием. Эти показатели составляли в городе соответственно 
19,5, 25,7, 28,3 и 26,5 %.

Также в городских поселениях значительно сократилось рождение детей высоких 
очередностей (7-е и более). Это подтверждается также данными обследования в 1988 г. 
Из опрошенных женщин-узбечек с высшим образованием имеющие 7–10 и более де-
тей составляли 2,1 %, со средним специальным образованием — 6,4 %, со средним об-
разованием — 8,0 %, и неполным средним образованием — 17,8 %. Также в городе на-
блюдалось значительное сокращение многодетных семей (имеющих 7 и более детей) 
почти по всем образовательным группам. Таким образом, повышение образователь-
ного уровня населения, особенно женского, в определенной степени привело к сниже-
нию рождаемости в Узбекистане (Эгамбердиев, 1972, с. 36).

Занятость женщин в сферах национальной экономики и рождаемость

На всех этапах социально-экономического развития Узбекистана вовлечение жен-
щин в общественное производство, их занятость в сферах национальной экономики 
и связанные с этим проблемы всегда имели актуальное значение. Например, в первые 
годы XX в. основной проблемой в сфере занятости женщин было постепенное при-
влечение их из домашнего хозяйства к труду в областях национальной экономики. 
Первоначально женщины работали на специальных условиях, ловя шелкопрядов, об-
рабатывая их и собирая хлопок. Более подробная информация о занятости женщин 
в Узбекистане была изучена с помощью регистрации населения. Согласно данным пе-
реписи населения, проведенной в 1926 г., женщины составляли 1,3 % промышленно 
занятого населения 1. Они занимались такими видами труда, как ремесло, прядение, 
шелководство, ткачество ковров и тканей в отдельных закрытых помещениях.

Научные статистические источники отмечают, что занятость женщин в Узбекистане 
регулярно увеличивалась. В 1928 г. женщины составляли 18 % от общей численности на-
селения в национальной экономике: 13 % в промышленности, 15 % в сельском хозяй-
стве, 30 % в сфере связи, 64 % в здравоохранении, 35 % в образовании, 39 % в науке, 
19 % в аппарате государственного управления и общественных организациях (Буриева, 
1991, с. 25, 45, 63, 70). Следует отдельно отметить занятость женщин в национальной 
экономике во время Второй мировой войны. В то время основную рабочую силу со-
ставляли женщины, которые работали в Саларе, Кувасое, нижнем Бозсуве, на электро-
станциях, текстильных комбинатах, металлургическом заводе. Если в 1926 г. женщины 
составляли 1,3 % занятого в промышленности населения, то в 1988 г. этот показатель 
достиг 43 %, то есть увеличился в 33 раза. В этот период женщины в Узбекистане начали 

1 Народное хозяйство Узбекистана за 50 лет. Ташкент, 1967. С. 181.
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участвовать во всех сферах. Высокие показатели занятости женщин наблюдаются в та-
ких сферах, как здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение (72,7 %), госу-
дарственное образование (59,4 %), культура (57,8 %), торговля и общественное питание 
(53,7 %). Также увеличилось число занятых женщин в сельскохозяйственном секторе. 
В то время как в 1960-х гг. женщины составляли 45 % от общей численности населения, 
занятого в сельском хозяйстве, в 1988 г. этот показатель достиг 49 %. В 1980 г. доля жен-
щин также возросла в государственной системе управления. Например, женщины со-
ставляли 1/3 депутатов Верховного Совета. Также примечательно, что 1960-х и 1980-х гг. 
увеличилось участие женщин и в науке. За этот период число занятых в научных иссле-
дованиях женщин увеличилось с 368 до 14 861, или в 4 раза, а количество женщин — док-
торов наук и кандидатов наук увеличилось в 6,1 раза (Буриева & Тожиева, 2003, с. 145).

Таким образом, в республике наблюдались положительные качественные и чис-
ленные изменения в вышеуказанные периоды в занятости женщин на производстве.

В течение указанного периода существовало несколько факторов, которые способ-
ствовали занятости женщин в общественном производстве.

В Узбекистане в 1969, 1979, 1989 гг. специалистами во всех регионах республики были 
проведены социолого-демографические исследования. Среди основных задач этих ис-
следований было изучение взаимосвязи между занятостью женщин в общественном 
производстве и рождаемостью. Действительно, уровень занятости женщин на местах 
напрямую влиял на количество их детей. Например, в городских районах на одну слу-
жащую узбекскую женщину (в 1988–1989 гг.) приходилось в среднем 2,6 ребенка; рабо-
тающую женщину — 3,2, колхозницу — 3,6, и домохозяек — 3,8. В сельской местности эти 
показатели составили на одну служащую узбекскую женщину — 3,2 ребенка, на работа-
ющую женщину — 3,8, колхозницу — 4,5 и домохозяек — 4,7 (Рахимбабаева, 1949, с. 47).

Зафиксированные данные показывают, что в районах, требующих более высокой 
квалификации и большего времени, у занятых женщин несколько более низкий уро-
вень рождаемости. В случае колхозниц и женщин, занятых в домашнем хозяйстве, 
напротив, уровень рождаемости выше. Но в статистических источниках о занятости 
женщин также содержатся данные о почти полной занятости женщин трудоспособно-
го возраста в сельских общинах. Это объясняется рядом конкретных причин.

Известно, что в вышеупомянутые периоды существовала традиция многодетности 
в семье, такое положение дел ценилось как обществом, так и государством. Во мно-
гих случаях старшие дети многодетной матери, даже дети школьного возраста (после 
учебных занятий) выходили на работу, чтобы заменить свою мать, и работали в кол-
хозе. В сельской местности женщины, занятые сезонным трудом (ловля шелкопрядов, 
хлопководство), также считались полностью занятыми. Такие условия позволяли ма-
тери проводить большую часть своего времени дома, то есть в собственном семейном 
окружении, быть со своими детьми, уделять им больше времени и внимания, а также 
заниматься воспитанием ребенка.

Согласно переписи населения, численность населения, занятого в обществен-
ном производстве (исключая сельское хозяйство), составляла 33,9 % в 1959 г., 33,5 % 
в 1970 г., 36,4 % в 1979 г., 35,3 % в 1989 г. В эти годы занятость населения на личном 
подсобном хозяйстве составляла соответственно 5,9 %, 0,8 %, 0,2 %, 0,3 %. В период 
с 1980 г. по 1990 г. женщины составляли 43–45 % рабочей силы и служащих 1.

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что в 1970-х и 1990-х гг. среднее 
число женщин среди рабочих и служащих составляло 43–45 %.

1 Народное хозяйство Республики Узбекистан в 1991 г. Ташкент, 1992. С. 60
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Таким образом, занятость женского населения в Узбекистане привела к значитель-
ному снижению уровня рождаемости среди городского населения и частичному его 
уменьшению среди сельского населения. В условиях высокой рождаемости степень 
занятости женщин по-разному влияла на уровень рождаемости, что было связано 
с условиями труда женщины. Условия труда, при которых женщина была занята пол-
ный рабочий день и полную рабочую неделю, приводили к сокращению рождаемости. 
У женщин же, которые были заняты работой сезонного характера, а также работали 
неполную рабочую неделю, существенного снижения рождаемости не наблюдалось.

Происходившие в республике социально-экономические изменения в жизни насе-
ления в целом влияли на репродуктивное поведение многодетных женщин, что под-
тверждалось желанием их участия в общественном производстве.

Заключение

Таким образом, изменения темпов рождаемости связаны, прежде всего, с влиянием 
демографических факторов. Особое значение для уровня рождаемости имеют возраст-
но-половая структура населения. Повышение образовательного уровня населения, за-
нятость населения, особенно женщин, в определенной степени приводит к снижению 
рождаемости в Узбекистане. Данные показывают, что с ростом образовательного и про-
фессионального уровня женщин снижается их репродуктивная активность, что влияет 
на общую численность населения и его структуру. Кроме того, влияние исторических 
событий, которые были раскрыты в статье, привело к значительным изменениям в воз-
растно-половой структуре населения, а также в уровнях рождаемости и смертности.

Исследование показало, что демографическое развитие Узбекистана является ре-
зультатом сложного взаимодействия между историческими, социальными и эконо-
мическими процессами. Изменения образовательного уровня и занятости женщин, 
а также влияние крупных исторических событий играли ключевую роль в формирова-
нии демографической картины республики. Это исследование дает не только инфор-
мацию о прошлом, но и позволяет определить перспективы в планировании полити-
ки в области демографии, а также социально-экономического развития Узбекистана.
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Аннотация. В статье анализируется значимый демографический показатель — ми-
грация населения, оказывающий серьезное воздействие на процессы воспроизводства на-
селения, что, в свою очередь, влияет на экономическую и социальную жизнь общества. 
На примере Республики Башкортостан изучаются состояние и тенденции развития 
миграционных процессов в конце XX — начале XXI в. В качестве методов исследования 
применены статистический и исторический анализ. В статье рассматриваются основ-
ные направления миграционных потоков, их динамика, количественные и качественные 
аспекты, влияние миграции на экономику и социум. Особое внимание уделяется изуче-
нию причин внутренних и внешних миграционных перемещений граждан. На основе про-
веденного исследования в статье формулируется вывод: миграция населения не является 
единственным фактором, оказывающим значимое влияние на демографическую ситуа-
цию в Республике Башкортостан.

Ключевые слова: демографические процессы; миграция; направления; особенности; ре-
гион
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Abstract. The article examines an important demographic indicator, such as population migration, 
which has a serious impact on processes of population reproduction, which in turn affects economic and 
social life. The state and trends in the development of migration processes in the Republic of Bashkortostan 
at the end of the 20th — beginning of the 21st century are studied. Statistical and historical analysis are 
used as research methods. The paper presents main directions of migration flows, their dynamics, quanti-
tative and qualitative indicators, impact on the economy and social sphere. Particular attention is paid to 
studying the causes of internal and external migratory movements of citizens. It was concluded that popu-
lation migration is not the only factor that has a significant influence on the demographic situation in the 
Republic of Bashkortostan.

Keywords: demographic processes; migration; directions; features; region

В динамике населения и течении демографических процессов в России и ее регионах, 
в частности в Республике Башкортостан, имелись подъемы и спады, что подтверждают 
опубликованные источники, официальная статистика, материалы переписей населения, 
проведенных в рассматриваемый период. Важную роль в их формировании и развитии 

1 © Сулейманова Р. Н. Текст. 2024
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сыграла миграция, интенсивность и масштабы которой были неодинаковыми на раз-
личных этапах отечественной истории и определялись политическими, социально-эко-
номическими и иными факторами. Начиная с первой послевоенной переписи населения 
1959 г. и вплоть до всероссийских переписей, проведенных в XXI в., в демографической 
ситуации произошли серьезные изменения, что, несомненно, вызывает интерес. На ос-
нове статистических источников конца XX — начала XXI вв. рассмотрим процессы ми-
грации на примере конкретного российского региона — Республики Башкортостан.

В республике в рассматриваемый период сложилась довольно непростая демо-
графическая ситуация, связанная с недостаточным для воспроизводства населения 
уровнем рождаемости, низкими показателями средней продолжительности жизни, 
ухудшением здоровья населения, сокращением численности населения вследствие 
естественной убыли, нарушенной диспропорцией его половозрастного состава, уско-
рением миграционного оттока граждан и др. Социально-экономические и обществен-
но-политические процессы прямо или косвенно оказывали немаловажное влияние 
на течение и изменение показателей демографической ситуации в республике, в том 
числе миграционных. Происходившие перемены в динамике миграционных потоков 
обусловлены в основном социально-экономическими причинами, ходом научно-тех-
нического прогресса. Нужно заметить, что они в республике имели свои отличитель-
ные особенности, связанные с различными факторами: географическое положение 
республики, исторические условия, территориальное размещение и структура произ-
водства, развитие социальной инфраструктуры и др. В местной историографии отме-
чалось, что имевшие место в демографической ситуации в Башкирии довольно вы-
сокая территориальная подвижность и большие (по сравнению с другими регионами 
страны) перепады динамики миграции населения можно считать ее региональны-
ми особенностями (Галин, 1998, с. 121). Нужно согласиться с этим утверждением, так 
как оно подтверждается данными статистических источников.

Как показывают материалы переписей населения и официальной статистики, 
прирост населения в республике происходит по двум направлениям: естественный 
прирост (рождаемость) и миграция. Они наглядно отражают произошедшие пере-
мены в демографической ситуации. Несмотря на кажущееся ее благополучие, реаль-
ное положение оставляет желать лучшего, что подтверждает не только статистика, 
но и реалии жизни. Заметим, что демографическая ситуация начала XXI в. заметно 
отличается от ситуации конца XX в. Все это получило всестороннее отражение в ма-
териалах переписей населения, проведенных в рассматриваемый период. Опираясь 
на них, рассмотрим данную тему.

Одним из значимых факторов изменений в населении и в целом в демографиче-
ских показателях является его механическое движение. Наметившееся еще с начала 
1960-х гг. ухудшение демографической ситуации в республике в значительной сте-
пени было связано с усиливающимся выездом населения за ее пределы. В 1960-х гг. 
среднегодовая миграция составляла около 20 тыс. чел. Причинами, по которым люди 
меняли место жительства, являлись в основном переезд на учебу, направление на ра-
боту по распределению после окончания учебного заведения, переезд на работу по об-
щественному призыву или оргнабору, переезд с семьей и др. В числе выехавших зна-
чительную часть составляли женщины. Среди 6,5 тыс. чел., покинувших республику 
после завершения обучения в учебных заведениях в конце 1960-х гг., на них приходи-
лось 4,5 тыс. чел. 1

1 Население Башкортостана: XIX–XX века. Статистический сборник. Уфа: Китап, 2008. С. 216.
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В последующий период темпы роста общей численности населения республики не-
сколько снизились. Среди основных причин этой тенденции можно назвать довольно 
значительное сокращение естественного прироста и миграционный отток населения, 
неудовлетворительное состояние социальной сферы и др. Увеличивалась численность 
городского населения в основном за счет естественного прироста и притока сельских 
жителей 1. За период с 1970 г. по 1979 г. убыль сельского населения составила свыше 320 
тыс. чел. В эти годы республику покинули 29 тыс. чел. Значительную часть среди них 
составляли башкиры, выезд которых в основном в регионы Урала в этот период осо-
бенно усилился и продолжался вплоть до начала 1990-х гг. Стремительное сокраще-
ние жителей сел и деревень было повсеместным явлением. Но ряд регионов, в их чис-
ле Башкирия, Татария, Горьковская и Кировская области по масштабам миграционного 
оттока сельского населения не имели себе равных в стране (Сулейманова, 2005, с. 270–
271). Это стало причиной принятия местными органами власти в конце 1970-х гг. по-
становления «О комплексном плане мероприятий по улучшению демографической об-
становки в республике и по регулированию движения сельского населения Башкирской 
АССР» (Фаткуллин, 1982, с. 6). Выполнение определенного в нем целого комплекса ме-
роприятий по стабилизации сложившегося неблагополучного положения в сельской 
местности республики, к сожалению, не привело к ожидаемым результатам.

Происходившее в 1980-х гг. ухудшение демографической ситуации в республи-
ке получило отражение в материалах последней всесоюзной переписи населения 
1989 г. 2. Зафиксированный в ней рост городского населения происходил в основном 
за счет естественного прироста (рождаемость) и притока в города сельского населе-
ния, что указывало на внутрирегиональное передвижение людей. Негативные явле-
ния в социально-экономической жизни республики, слабое развитие социальной ин-
фраструктуры, прежде всего в районах компактного проживания преимущественно 
башкир, низкий уровень материально-бытового положения и др. являлись основны-
ми причинами оттока населения в более развитые промышленные регионы Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. В среднем за год из республики выезжало до 28 тыс. чел., 
причем подавляющая часть из них молодого, трудоспособного и репродуктивного 
возрастов (Сулейманова, 2009, с. 294).

Таким образом, материалы переписей населения, проведенных в 1959–1989 гг., 
и сведений официальной статистики свидетельствуют, что демографическая ситуа-
ция в Башкирии характеризовалась относительной сложностью и противоречивостью. 
Ее ухудшение с начала 1960-х гг. в основном было связано с происходившим в тече-
ние длительного времени оттоком населения за пределы республики, что является осо-
бенностью его течения в рассматриваемые годы. Из-за интенсивной миграции в 1959–
1990 гг. республика потеряла 778,9 тыс. своих граждан (Сулейманова, 2005, с. 271). 

Следует отметить, что подобные темпы миграции негативно сказывались на воспро-
изводстве населения и экономике республики. Происходивший отток людей не только 
внутри республики, но и за ее пределы был связан не только с экономической целесо-
образностью перераспределения рабочей силы, обеспечением ею новых промыш-
ленных регионов страны для освоения природных богатств. Среди основных причин 
следует назвать территориальное перераспределение трудовых ресурсов регионов 

1 Население Башкирии по результатам Всесоюзной переписи населения 1989 года. Статистический 
сборник. Уфа: Башупрстат, 1990. С. 9.

2 Там же.
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при их переизбытке и истощении природных запасов, диспропорции в размещении 
промышленных предприятий в самой республике, низкий уровень жизни, недостатки 
в социальной сфере и др. Это же наблюдалось в Башкирии, когда в ее недрах закон-
чились запасы нефти, а она имела большое число высококвалифицированных рабочих 
и специалистов. Найденные в Западной Сибири месторождения нефти еще в начале 
1960-х гг. стали местом применения трудовых навыков башкирских геологов, бурови-
ков и добытчиков. Из Башкирии в нефтяные районы этого региона страны на посто-
янное место жительство переселилось свыше 35 тыс. чел. Кроме того, тысячи людей 
трудились там в составе «летающих вахт» (Люди…, 1982, с. 100). Но не только этот фак-
тор приводил к оттоку людей молодого и трудоспособного возрастов в более развитые 
промышленные регионы Урала, Сибири и Дальнего Востока. В числе основных причин 
можно назвать негативные явления, имевшие место в экономике и социальной сфере, 
в частности, диспропорция в размещении промышленных предприятий в республике, 
слабое развитие социальной инфраструктуры, особенно в районах, заселенных преиму-
щественно башкирским населением, низкий уровень жизни. Однако ускорение мигра-
ционных процессов коснулось, прежде всего, деревни, что привело к ее обезлюдению, 
вызвав появление так называемых бесперспективных деревень.

Происходившая интенсивными темпами в эти годы межрегиональная миграция 
людей из Башкирии, с одной стороны, повышала ее роль в перераспределении насе-
ления и трудовых ресурсов в пользу новых промышленных центров страны. Она фак-
тически играла роль экономического донора, отдававшего подготовленные для них 
рабочие кадры (Галин, 1998, с. 125). С другой стороны, это имело негативные послед-
ствия для экономики, для трудовых ресурсов самой республики, для ее демографи-
ческой ситуации, многих ее показателей, в частности процессов воспроизводства, 
формирования семьи, национальной, половозрастной, социально-профессиональной 
структуры населения. Это также вело к усилению ассимиляционных процессов среди 
нерусских народов, прежде всего башкирского, ввиду оторванности от национальной 
среды. Массовая миграция в другие регионы страны в угоду государственной полити-
ке способствовала исчезновению деревень, вовлечению в урабанизационные процес-
сы, более того, оказывала негативное влияние на сохранение национальной культуры 
и самосознания людей. В рассматриваемый период территориальное передвижение 
населения было регулируемым и управляемым процессом в рамках проведения госу-
дарственной политики в сфере экономики, в решении социальных задач.

События 1990-х гг. лишь усугубили и без того неблагополучное положение в демо-
графической ситуации. В последние десятилетия XX в. механическое движение насе-
ления носило разнонаправленный характер. Наблюдавшийся в 1960–1980-х гг. массо-
вый отток населения из республики сменился в эти годы на заметную иммиграцию 
из ближнего зарубежья, пик которой пришелся на 1994 г. Несмотря на некоторое воз-
растание общей численности населения Башкирии, темпы его прироста были невы-
сокими, происходившими в основном за счет миграции, которая и компенсировала 
происходившую с 1993 г. естественную убыль 1. За 1991–1996 гг. численность населе-
ния республики в основном увеличивалась за счет миграции. Наблюдавшийся ранее 
отток жителей республики в другие регионы страны теперь сменился довольно замет-
ной иммиграцией из ближнего зарубежья, из государств СНГ и Балтии (Сулейманова, 
2005, с. 272).

1 Башкортостан в цифрах. Статистический сборник. Уфа: Китап, 2018. С. 147.
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Прошедшие с начала XXI в. несколько всероссийских переписей населения за-
фиксировали произошедшие за межпереписной период изменения в населении по-
сле последней всесоюзной переписи 1989 г. Несмотря на в целом относительно благо-
получную картину демографической ситуации в республике, она сохраняла сложный 
и противоречивый характер. В общей численности населения имела место тенден-
ция снижения. Если в 2002 г. перепись зафиксировала проживание в республике 
4104,3 тыс. чел., то к следующей переписи 2010 г. этот демографический показатель 
сократился на 32 тыс. чел. Тенденция снижения сохранялась в последующий период, 
зафиксировав в 2020 г. сокращение численности населения еще на 58,5 тыс. 1. Это по-
казывает, что темпы прироста населения в республике были весьма незначительными. 
И в этом наступившем веке в процессах воспроизводства населения по сложившейся 
традиции превалирующие позиции занимают два направления — во-первых, за счет 
естественного прироста (рождаемость) и, во-вторых, миграции. В миграционных про-
цессах видны тенденции позитивного и негативного характера. В республике наблю-
дается определенное снижение оттока населения. В 2004–2006 гг. в статистических 
материалах была зафиксирована убыль населения. Однако с 2007 г. последовал в нем 
прирост 2. По мнению Р. А. Галина, течение миграционных процессов в Республике 
Башкортостан носит селекционный (или перевалочный) характер, имеет несколько 
направлений, в их числе внутрирегиональные и межрегиональные, что можно отне-
сти к особенностям современной миграции (Барсов & Галин, 2018, с. 60). Несмотря 
на некоторое улучшение этих процессов, можно указать и на их оборотную сторону. 
При этом рост притока мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, попол-
нение, зачастую восполнение за их счет трудовых ресурсов, катастрофически необ-
ходимых для многих отраслей экономики, в свою очередь, ведут к безработице среди 
населения в самой республике, что приводит к возникновению целого ряда социаль-
ных, экономических, общественных и многих других проблем, создает предпосылки 
для напряжения в этноконфессиональной сфере. 

Проведенное исследование данной темы позволяет сделать следующий вывод. 
Заметное влияние на демографическую ситуацию в Республике Башкортостан оказы-
вали и продолжают оказывать не только собственно демографические характеристи-
ки (естественный прирост, рождаемость, миграция и др.), но и целый ряд факторов 
— политических, экономических, социальных, культурных и т. д. В условиях есте-
ственной убыли населения, связанной с падением рождаемости, ростом смертности, 
территориальная подвижность становится все более значимым фактором, воздей-
ствующим на численность, половозрастную структуру населения, брачно-семейную 
сферу. Миграция, отличившаяся собственно региональными особенностями, в основ-
ном связанными не только с экономическими и политическими, но также с традици-
онными этнокультурными и поликонфессиональными факторами, оказывала и про-
должает оказывать серьезное влияние на многие сферы экономической, социальной, 
общественно-политической жизни республики, формирует состав населения, влияет 
на его демографическое поведение, уровень и образ жизни, что подтверждают дан-
ные приведенных статистических источников. В современный период в населении 
республики происходят довольно серьезные перемены и необратимые процессы, 

1 Республика Башкортостан в цифрах. Статистический сборник. Уфа: Башкортостанстат, 2023. С. 9.
2 Миграция населения в Республике Башкортостан. Cтатистический сборник. Уфа: Башкортостанстат, 

2011. С. 6.
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невнимание к ним и тем более их игнорирование чреваты непредсказуемыми послед-
ствиями как в области экономики, социальной сферы, так и в процессах воспроизвод-
ства населения и в целом в демографической ситуации в республике. Поэтому учет 
демографического фактора, особенно миграционного, приобретает сегодня особо 
важное значение. Мы не ставили задачей изучение всех направлений механическо-
го движения населения республики в рассматриваемый период. Свое внимание со-
средоточили на анализе основных его направлений внутри и за пределы республики 
в другие регионы страны. Проведение сравнительно-сопоставительного рассмотре-
ния других направлений миграции в Республике Башкортостан в указанный период, 
в частности оттока граждан за пределы не только республики, но и страны, требует 
специального исследования ввиду его не только научной, но — особенно — практиче-
ской значимости. Это, надеемся, в последующем станет предметом научных разрабо-
ток исследователей, прежде всего, региональных. 
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Аннотация. В статье рассмотрена младенческая смертность в центральной части 
Европейского Севера России – Архангельской и Вологодской областях в 1980-е гг. Авто-
ром, на основе архивных данных департаментов здравоохранения Архангельской и Воло-
годской областей о детской смертности в 1980-е гг., изучена региональная дифферен-
циация младенческой смертности, сделаны выводы об её уровне, динамике, структуре. 
Установлено, что в изучаемый период в Архангельской области средний показатель 
младенческой смертности был ниже, чем в Вологодской. В отличие от 1980–1985 гг., 
во второй половине 1980-х гг. смертность детей в возрасте до 1 года в изучаемом реги-
оне сократилась и её областные показатели практически выровнялись. На первый план, 
в общей структуре младенческой смертности, вышла смертность в первые дни жизни 
от причин внутреннего характера, уровень которой к концу 1980-х гг. не сокращался.

Ключевые слова: Европейский Север России; младенческая смертность; перинатальная 
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Abstract. The article examines infant mortality in the central part of the European North of Russia — 
the Arkhangelsk and Vologda regions in the 1980s. The author, based on archival data from the Depart-
ments of health of the Arkhangelsk and Vologda regions on infant mortality in the 1980s, studied the region-
al differentiation of infant mortality, drew conclusions about its level, dynamics, and structure. It was found 
that during the studied period in the Arkhangelsk region, the average infant mortality rate was lower than 
in the Vologda region. In contrast to 1980-1985, in the second half of the 1980s, the mortality rate of chil-
dren under the age of 1 in the studied region decreased and its regional indicators almost leveled off. In the 
general structure of infant mortality, mortality in the first days of life from internal causes came to the fore, 
the level of which did not decrease by the end of the 1980s.
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Введение

Младенческая смертность (смертность детей в возрасте до 1 года) — один из глав-
ных индикаторов состояния здоровья и развития системы здравоохранения в стране. 
К 1970-м гг. благодаря усилиям медиков, приложенным в 1950–1960-е гг., в РСФСР 
заметно снизилась постнеонатальная смертность — смертность детей в период  
с 1 месяца до 1 года жизни. На первое место стала выходить смертность в первые дни 

1 © Тимошина И. А. Текст. 2024
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после рождения. Но стратегия борьбы со смертностью детей на первом году жизни 
в 1970-е гг. не была пересмотрена, как и не получила должного развития перинато-
логия (Баранов & Альбицкий, 2011). Во второй половине 1970-х гг. показатели общей 
младенческой смертности в стране стали резко увеличиваться.

Как и все демографические показатели, младенческая смертность в РСФСР име-
ла региональную специфику. Анализ ее динамики и особенностей на территории 
Архангельской и Вологодской областей в последнее десятилетие СССР являются це-
лью данной статьи.

Обзор литературы

В 1975–1980-е гг. тема детской смертности в исторической и обществоведческой 
литературе СССР не обсуждалась. Связано это было с тем, что из-за роста показателей 
общей младенческой смертности в первой половине 1970-х гг., в 1976 г. данные о ней 
перестали публиковать. Среди немногих работ, изданных в этот период, — работы 
М. С. Бедного. Автор крайне осторожно говорил о неблагоприятных тенденциях об-
щей и детской смертности, называя их «новыми проблемами в тенденциях здоровья» 
(Бедный, 1979). Причины и факторы роста детской смертности автор в своих трудах 
напрямую не приводил (Бедный, 1984). Работы, посвященные вопросу младенческой 
смертности в СССР и РСФСР в 1980-е гг., стали публиковаться после распада СССР, 
когда исследователи получили доступ к закрытой ранее информации о смертности 
населения. Характерной особенностью публикаций являлся их описательный харак-
тер, исследователи концентрировались вокруг проблемы полноты статистического 
учета и фальсификации данных (Ксенофонтова, 1990; Андреев & Ксенофонтова, 1991; 
Баранов & Альбицкий, 2011). Чуть позже Е. А. Андреевым и Н. Ю. Ксенофонтовой был 
выделен социальный компонент в дифференциации детской смертности. Авторы, 
изучив материалы обследования детской смертности, проводившегося в РСФСР 
в 1979–1981 гг., сделали вывод о прямой связи уровня смертности детей с уров-
нем образования матери и социальной группой, к которой принадлежала семья. 
Главными факторами, влиявшими на высокую детскую смертность в последнее де-
сятилетие СССР, исследователи назвали факторы социо культурного характера, такие 
как особенности советского общества и менталитета (Андреев & Ксенофонтова, 1996). 
Системно-экономический компонент в дифференциации младенческой смертно-
сти в 1980-е гг. рассмотрел А. А. Баранов. По его мнению, именно застойные явления 
в социально-экономической сфере и остаточный принцип финансирования системы 
здравоохранения в 1970–1985 гг. в значительной степени влияли на уровень младен-
ческой смертности и обусловили ее рост в этот период (Баранов, 2017).

Углубление историко-демографических исследований способствовало изучению во-
проса на уровне регионов. В территориальных рамках Европейского Севера России, ко-
торые, в частности, охватывают Архангельскую и Вологодскую области, вопрос младен-
ческой смертности в 1980-е гг. изучен по материалам Республики Коми. Исследователи 
отмечают, что тенденции младенческой смертности в регионах повторяли общероссий-
ские, но с некоторым временным опозданием (Попова, 2008). В рамках Архангельской 
области проблема младенческой смертности в последнее десятилетие СССР рассматри-
валась исследователями лишь в общем контексте демографического развития субъекта 
РФ (Шелыгин, 2009). Особенности младенческой смертности Вологодской области ис-
следованы лишь на современном этапе, ее уровень в 1980-е гг. не изучен, что подчерки-
вает актуальность настоящего исследования.
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Материалы и методы

Основным материалом для настоящей статьи стали статистические данные 
о смертности населения, извлеченные из отчетов департамента здравоохранения 
Вологодской области с 1979 по 1989 г., находящихся на хранении в государственном 
архиве Вологодской области (ГАВО. Ф. Р-1637), отчеты о состоянии смертности населе-
ния города Вологды (ГАВО. Ф. Р-1295) и Вологодского горисполкома (ГАВО. Ф. Р-366). 
Статистические данные о младенческой смертности в Архангельской области за ука-
занный период предоставлены по запросу исследователя управлением Федеральной 
службы государственной статистики по Архангельской области. В работе использова-
ны общеисторические методы — историко-сравнительный и историко-генетический, 
а также статистические методы — системного и критического анализа, метод систе-
матизации статистического материала и его визуализация в виде таблиц.

Результаты

До 1970-х гг. младенческая смертность в РСФСР перманентно сокращалась. Если 
в 1940 г. фиксировалось 205,0 умерших на 1000 родившихся, то к 1965 г. смертность 
на первом году жизни сократилась в 7,7 раз и составила 26,6 умерших на 1000 родив-
шихся (Попова, 2008). В 1965–1970-е гг. темп сокращения смертности детей в возрасте 
до 1 года замедлился, а в 1970-е гг. статистика отмечала волнообразный рост младен-
ческой смертности. В 1970 г. было зарегистрировано 23,0 умерших младенца на 1000 
родившихся, в 1975 г. — 23,7 (Соколин, 2001). С 1975 по 1980-е гг. ситуация не менялась. 
Показатели младенческой смертности с 1980 г. по 1989 г. представлены в таблице 1. 

По данным, представленным в таблице 1, уровень младенческой смертности 
в РСФСР в 1980-е гг. имел небольшой волнообразный характер, без резких скачков, 
главной тенденцией было его сокращение с 22,1 до 17,8 случая смерти на 1000 родив-
шихся (на 19 %) к концу периода. В среднем с 1980 г. по 1989 г. он сохранялся на уров-
не 20,1 случая смерти на 1000 родившихся. Значительное снижение детской смертно-
сти наблюдалось с 1986 г., наименьшее значение было достигнуто в 1989 г.

Младенческая смертность в Архангельской области сократилась с 22,3 случая 
смерти на 1000 родившихся в 1980 г. до 15,3 в 1989 г. (на 31,3 %). Показатель детской 

Таблица 1 
Динамика коэффициента младенческой смертности в 1980-е гг. (на 1000 родившихся)

Год РСФСР Архангельская  
область Вологодская область 

1980 22,1 22,3 22,5
1981 21,5 20,7 23,1
1982 20,4 16,2 19,6
1983 20,1 20,3 22,7
1984 20,9 20,5 20,6
1985 20,7 17,4 18,2
1986 19,3 16,5 21,2
1987 19,4 16,2 18,6
1988 18,9 15,4 20,2
1989 17,8 15,3 15,9

Составлено и рассчитано по: ГАВО. Ф. П-9746. Оп. 2. Д. 247. Л. 15; ГАВО. Ф. 366. Оп. 5. Д. 1113. Л. 20. 
ГАВО. Ф. 1637. Оп. 20. Д. 2352. Л. 11; данные о смертности населения в 1980-е гг.: текущий архив управ-
ления Федеральной службы государственной статистики по Архангельской области. 
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смертности в Архангельской области был стабильно ниже общероссийского с 1984 г. 
В среднем за период он составил 18,1 случая смерти на 1000 родившихся, что на 9,5 % 
ниже общероссийского показателя.

Младенческая смертность в Вологодской области в 1980-е гг. была выше, чем 
в Архангельской. Но к 1989 г. она сократилась, по сравнению с 1980 г., на 29,3 %, прак-
тически сравнявшись с уровнем смертности младенцев в Архангельской области. 
В 1989 г. разница между младенческой смертностью в изучаемых областях состави-
ла 0,6 %. Сокращение показателя наблюдалось также с 1984 г., но процесс шел волно-
образно, с резкими скачками. В среднем с 1980 г. по 1989 г. младенческая смертность 
на Вологодчине составила 20,3 случая смерти на 1000 родившихся, что было на 1 % 
выше, чем в стране и на 11,6 % выше, чем в соседней Архангельской области.

Дети до 1 года в своем развитии проходят 3 периода — перинатальный или ран-
ний неонатальный (с рождения до 7 дня жизни), неонатальный (с 7 по 28 день жиз-
ни) и постнатальный (с 29 дня жизни до 1 года). Перинатальная смертность зависит 
от внутриутробного развития плода, здоровья матери, течения процесса родов и ус-
ловий, в которых находился ребенок в первые недели жизни. Главными факторами 
перинатальной смертности, которые выделяют специалисты на современном этапе, 
являются дефекты медицинской помощи. В 1960-е гг. в России был введен учет пери-
натальных потерь. С 1980-х гг. в аналитическую практику развитых стран ввели пе-
ринатальный аудит, позволяющий выявлять, более полно анализировать и устранять 
проблемы в медицинской помощи роженицам и новорожденным. В России перина-
тальный аудит был внедрен лишь в 2000-х гг. (Мухамадиева и др., 2020). Поэтому ана-
лиз перинатальной смертности в 1980-е гг. в медицинских отчетах ограничен фак-
тами мертворождений, фактами смерти во время родов и в первые 7 дней, анализом 
причин смертности (патологического характера).

В 1980-е гг. в РСФСР не только снизился уровень младенческой смертности, 
но и изменилась структура причин смерти на первом году жизни. Сократилась смерт-
ность от инфекционных заболеваний, но выросла смертность в результате состояний, 
возникающих в перинатальный период (Попова, 2008).

В структуре причин детской смертности в Архангельской и Вологодской областях 
наблюдалась аналогичная тенденция — ведущее место в смерти младенцев в 1980-е гг. 
заняли заболевания новорожденных на первой неделе жизни. 1 В Вологодской обла-
сти из 476 случаев смерти детей в возрасте до года 144 пришлось на перинатальную 
смертность (30,3 % от всех причин). В 1984 г. отмечалось уже 220 случаев перинаталь-
ной смерти на 456 всех смертельных исходов детей на первом году жизни (48,3 % 
от всех причин смерти). 2 В таблице 2 показаны данные о перинатальной смертности 
в Вологодской области в 1980-е гг.

В Вологодской области существенный рост перинатальной смертности отмечался 
с 1982 г. Пикового значения она достигла в 1985 г. — 27 случаев на 1000 рожденных. 
С 1986 г. показатель снижался, но в 1989 г. он был на 1 случай больше, чем в 1983 г.

В целом по России с 1980 г. по 1987 г. фиксировался внезапный рост перинаталь-
ной смертности. Но данный показатель, по мнению А. А. Авдеева, был связан с уве-
личением рождаемости в стране вторых и третьих детей, перинатальная смертность 
которых, согласно медицинской статистике, выше (Авдеев, 2010). В Архангельской 

1 ГАВО. Ф. 366. Оп. 5. Д. 1113. Л. 20.
2 ГАВО. Ф. 637. Оп. 20. Д. 2343. Л. 54–56.



159

И. А. Тимошина

и Вологодской областях шел аналогичный процесс роста рождаемости, но с лагом  
в 2 года. Именно с 1983 г. рождаемость на Вологодчине пошла вверх, это частично 
и явилось причиной роста показателя до 1987 г. и его сокращения с 1988 г., когда уро-
вень рождаемости в области начал снижаться. 1

Но несмотря на снижение темпов рождаемости, перинатальная смертность не со-
кращалась. В 1980 г. коэффициент перинатальной смертности в Вологодской области 
равнялся 1,1 на 1000 рожденных, в 1989 г. — 1,3. 2

Увеличение показателя перинатальной смертности в 1980-е гг. исследова-
тели связывают не только с ростом рождаемости вторых и последующих детей, 
но и с особенностями системы родовспоможения в целом. Н. А. Араловец отмечала, что  
в 1980-е гг. система российского здравоохранения продолжала развиваться за счет эк-
стенсивного подхода — увеличения сети больничных и амбулаторно-лечебных учреж-
дений. Финансирование здравоохранения осуществлялось по остаточному принципу 
и постоянного снижалось (Араловец, 2023). В 1987 г. ЦК КПСС и Совет министров СССР 
признали, что в большинстве учреждениях родовспоможения и в палатах для новоро-
жденных грубо нарушались санитарно-гигиенические нормы. По оценке академика 
В. И. Кулакова, большинство осложнений и смертей по так называемым «акушерским 
причинам» можно было предотвратить (Кулаков, 2000).

В докладе о работе отдела здравоохранения облисполкома Вологодской области 
за 1983 г. по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О до-
полнительных мерах по улучшению охраны здоровья населения» отмечалось улучше-
ние в организации медицинского обслуживания женщин и детей, снижение инфек-
ционной заболеваемости. Но многие центральные районные и участковые больницы 
все еще были размещены в малопригодных для этого помещениях. Не хватало обо-
рудования и аппаратуры, оставалась высокой текучесть кадров. Не был решен вопрос 
вскармливания новорожденных. В заключение подчеркивалось, что причиной дан-
ной ситуации в здравоохранении являлась второстепенность вопроса для большин-
ства горрайисполкомов, поэтому и внимания здравоохранению уделялось мало 3.

1 ГАВО. Ф. 1637. Оп. 20. Д. 3560а. Л. 36.
2 ГАВО. Ф. 1712. Оп.1. Д. 6. Л. 4; Д. 50. Л. 2. 
3 ГАВО. Ф. 2522. Оп. 99. Д. 37. Л. 54–57. 

Таблица 2
Перинатальная смертность в Вологодской области в 1980-е гг. 

Год Кол-во смертей на 1000 родившихся
1980 23
1981 23
1982 24
1983 28
1984 25
1985 27
1986 26
1987 26
1988 25
1989 24

Сост. по: ГАВО. Ф. 1295. Оп. 14. Д. 476. Л. 14–15; Д. 495. Л. 16. Л. 14–15; Ф. 1637. Оп. 20. Д. 2352. Л. 
17; Д. 3292. Л. 3.
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В 1984 г. Министерство здравоохранения СССР решило, что необходимо разра-
ботать на каждой территории план мероприятий по снижению детской смертности  
на 5 лет 1. Комплексные планы по снижению детской смертности были составлены 
на период с 1985 г. по 1990 г. в Архангельской и в Вологодской областях. Их суть за-
ключалась в увеличении профилактических мероприятий среди населения, госпита-
лизации всех беременных женщин из группы риска. В роддомах планировалось уве-
личить количество персонала, врачей неонатологов и оборудования для диагностики 
патологических состояний 2.

Для сокращения детской смертности с 1985 г. в рамках разработанных комплекс-
ных планов принимались разные меры. Среди них были профилактические бе-
седы с будущими мамами, обучение персонала. С 1988 г. в роддомах Вологодской 
и Архангельской области повсеместно ввели практику раннего (сразу после рождения 
или в течение 2–6 часов после рождения) прикладывания к груди матери для увели-
чения численности детей, находящихся на грудном вскармливании. В роддомах был 
введен обязательный круглосуточный пост педиатра, выделен специальный транс-
порт для новорожденных 3. Так как во второй половине 1980-х гг. процесс был только 
запущен, в 1989 г. уровень перинатальной смертности не снизился. Но общий уро-
вень детской смертности на первом году жизни в этот период и в Архангельской, 
и в Вологодской областях сократился.

Заключение

В 1980-е гг. динамика младенческой смертности в Архангельской и Вологодской 
областях имела следующие общие тенденции — в отличие от периода 1980–1985-х гг., 
во 2 половине 1980-х гг. она сокращалась. Но в Архангельской области уровень смерт-
ности детей в возрасте до 1 года был изначально ниже, чем в Вологодской, к 1989 г. 
показатели практически сравнялись.

В 1980-е гг. как и целом по стране, так и в Архангельской и Вологодской области, 
с запозданием в 2 года изменилась структура причин младенческой смертности. 
На первое место, опережая инфекционные и прочие заболевания, вышли состояния, 
возникающие в перинатальный период, что отразилось в росте числа детских смертей 
в первые 7 дней после рождения, на что во многом влияли особенности развития си-
стемы здравоохранения. Эффект от мер, принятых правительством в рамках планов 
по снижению младенческой смертности в 1985–1989 гг. стал заметен сразу — общий 
показатель младенческой смертности снизился. Но уровень перинатальной смертно-
сти в рассматриваемой части Европейского Севера России не сократился.
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Аннотация. Исследование посвящено изучению демографических процессов в Азер-
байджане. Объектом исследования являются демографические процессы, а предме-
том — работы, посвященные демографическим процессам. Основная цель — выявить, 
систематизировать и проанализировать работы о демографических процессах в пери-
од отдельных политических систем в Азербайджане за последние двести лет (20–30 гг. 
XIX в. — 20 гг. XXI в.) для выявления современной ситуации и определения ее перспектив. 
Установлено, что имеется необходимость дальнейшего расширения современных демо-
графических теорий как основного направления будущих исследований.
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Abstract. The article studies demographic processes in Azerbaijan by examining relevant publications 
on demographic processes. The main goal is to identify, systematise and analyse works on demographic pro-
cesses during the establishment of various political systems in Azerbaijan over the last two hundred years (the 
period from 1820–1830s to 2020s) to identify the current situation and determine its prospects. The analy-
sis revealed a need to further expand modern demographic theories as the main direction of future research.
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Введение

В определении демографических процессов нет единого мнения. Основное принци-
пиальное отличие состоит в том, что иногда миграция включается в демографические 
процессы наряду с брачностью, рождаемостью, смертностью, естественным движением 
и воспроизводством населения. Несмотря на роль миграции в формировании демогра-
фической ситуации, особенно на современном этапе, нельзя считать целесо образным 
ее включение в число демографических процессов. Согласно этому подходу, демогра-
фические процессы составляют основной вопрос демографии, а его изучение отражает 
возникновение, периоды развития и современный уровень демографии.

Изучение демографических процессов наряду с достижениями может опре-
делить направление перспективного развития путем выявления малоизучен-
ных проблем. Научные результаты, полученные в этой области, создают условия 

1 © Шукюров К. К. Текст. 2024
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для сравнительного анализа разных стран мира. В отличие от классических стран 
(Англии, Франции, Германии и др.), определяющих развитие демографии, изуче-
ние демографических процессов в Азербайджане примечательно и для определения 
специфики развития демографии.

Изучение демографических процессов в Азербайджане может иметь важное зна-
чение для демографической историографии (работы Р. Коннарда, А. Ландри, Ф. Лори-
мера, Д. К. Шелестова и др.), которая уже сформировалась как самостоятельное науч-
ное направление.

О периодизации изучения демографических процессов в Азербайджане

Изучение основ демографических процессов в Азербайджане началось 
в 20–30-х гг. XIX в. и продолжается по сей день. В этот период Азербайджан входил в со-
став Российской империи (начало XIX в. — 1917 г.), после распада империи здесь была 
создана независимая Азербайджанская Демократическая Республика (1918–1920 гг.), 
затем она была советизирована (1920 г.) и включена в состав СССР (1922–1991 гг.), 
и, наконец, независимость была восстановлена. В условиях смены политических си-
стем демографические процессы и их изучение, наряду с общими чертами имели 
и определенную специфику. Поэтому изучение демографических процессов исследу-
ется в соответствии с существующими политическими системами в Азербайджане, 
а затем определяются общие периоды развития демографии.

Основные периоды изучения демографических процессов в Азербайджане

Изучение демографических процессов в Азербайджане началось, когда северная часть 
страны входила в состав Российской империи (начало XIX в. — 1917 г.). Одним из первых 
шагов в этом направлении стало создание информационной базы о населении. В начале 
источники о населении носили фискальный характер. С этой целью в России было про-
ведено десять ревизий, начиная со времен Петра I (1682–1725 гг.). В Азербайджане, в от-
личие от России, предпочитали проводить не ревизии, а камеральные описания. Первое 
подобное описание было проведено в Гяндже в 1804 г., а в дальнейшем оно приняло 
периодический характер. Последнее камеральное описание было проведено в 1873 г., 
а в 1886 г. был составлен посемейный список. Большое значение в изучении демогра-
фических процессов в империи в целом, в том числе и в Азербайджане, имела первая 
перепись населения, проведенная в России в 1897 г. Следующая перепись должна была 
состояться в 1916 г., этого не удалось осуществить из-за Первой мировой войны. Таким 
образом, перепись 1897 г. была также последней переписью имперской эпохи.

Организация текущего учета населения также оказала существенное влияние 
на изучение демографических процессов. У Азербайджана в этом вопросе была специ-
фика. Хотя естественное движение населения среди мусульман в Российской импе-
рии началось в 1829 г., в Азербайджане оно началось сравнительно позже, в 1873 г. 
Согласно принятому в том же году Положению, азербайджанские священнослужители 
также обязаны были регистрировать рождения и смерти.

В результате подсчетов было установлено, что в 1861 г. население Азербайджана 
составляло 1124,1 тыс. чел. По переписи населения 1897 г. численность населения со-
ставляла 1807,0 тыс. чел. Во время распада Российской империи, по расчетам, населе-
ние Азербайджана составляло 2093,8 тыс. чел. Рождаемость с 1884 г. по 1915 г. состав-
ляла 24,0—27,4 ‰, а смертность — 22,9—20,9 ‰ в тот же период (Мамедов, 1980, с. 95, 
136, 239).



165

К. К. Шукюров

Изучение демографических процессов в Азербайджане в период Российской им-
перии еще более расширилось, начиная с 1840–1850-х гг. В то время, согласно лекси-
кону того времени, демографические процессы представлялись как движение населе-
ния. Согласно этому термину, исследовались сведения о рождениях, смертях и браках. 
Основные исследования продолжались в направлении изучения демографических 
процессов в Российской империи.

Вместе с изучением демографических процессов эти вопросы стали отражаться 
и в азербайджанском общественном мнении того времени. Основатель азербайджан-
ской национальной печати Гасан бек Зардаби (1842–1907 гг.) в своих статьях писал 
о рождении, смерти, продолжительности жизни и т. д. (Шукюров, 2004, с. 119–123)

Хотя численность, размещение и этнический состав населения находились в центре 
внимания в период существования Азербайджанской Демократической Республики 
в 1918–1920 гг., возможности исследовать демографические процессы не было.

Советский период (1920–1991 гг.) также сыграл важную роль в изучении демогра-
фических процессов в Азербайджане. В советское время переписи населения были 
одним из основных источников информации о населении. Несмотря на то, что ре-
гистрация местного населения велась в Азербайджане после установления советской 
власти в Азербайджане, всеобщие переписи населения проводились на территории 
СССР в 1926, 1937, 1939, 1959, 1970, 1979 и 1989 гг. Одним из важнейших вопросов было 
формирование советской системы текущего учета населения.

В 1920 г., когда в Азербайджане была установлена советская власть, числен-
ность населения оценивалась в 1952,2 тыс. чел. По переписям динамика численно-
сти населения изменилась следующим образом: 2314,0 (1926 г.), 3205,2 (1939 г.), 3697,7 
(1959 г.), 5117,1 (1970 г.), 6028,0 (1979 г.) и 7021,2 тыс. чел. (1989 г.). (Мамедов, 1980, 
с. 14; Шукюров, 2023) Из этого видно, что население Азербайджана за период с 1926 г. 
по 1989 г. увеличилось на 4707,2 тыс. чел.

В советский период изучение демографических процессов в Азербайджане, как  
и в СССР в целом, отличалось историческим драматизмом. В 1920-х — начале 
1930-х гг. демогра фические процессы были в некоторой степени в центре внимания, 
но затем ситуация изменилась. В 1934 г. закрылся Институт демографии (Ленинград) 
и т. д. Преследование демографии еще больше расширилось после аннулирования резуль-
татов переписи населения 1937 г. Ситуация изменилась только с после смерти Сталина.

Изучение демографических процессов в Азербайджане в советский период ак-
тивизировалось с 1970-х гг. Это проявлялось в двух направлениях. С одной стороны, 
Азербайджану было отведено много места в советских демографических исследова-
ниях, а с другой стороны, фундаментальные исследования демографических процес-
сов публиковались в самом Азербайджане. Одна из статей выдающегося советского 
демографа Р. И. Сифмана (1900–1978 гг.) была посвящена рождаемости в закавказских 
деревнях с начала ХХ в. до 1941 г., другая статья — фертильности женщин в Баку (см. 
в (Шукюров, 2004, с. 131)).

Работу К. В. Мамедова, посвященную демографическому развитию Азербайджанской 
ССР, можно назвать одним из основных исследований, в которых всесторонне исследо-
ваны демографические процессы в советский период. Данная книга является первой по-
пыткой обобщить демографическое развитие населения Азербайджана за длительный 
исторический период (Мамедов, 1980, с. 5). В третьей главе книги, состоящей из семи 
глав, рассмотрены динамика рождаемости и факторы, определяющие ее изменение, 
а в четвертой главе — динамика смертности и продолжительность жизни населения.
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Углубление системного кризиса в СССР с конца 1980-х гг. и его развал в 1991 г. при-
вели к распаду сложившейся в советское время демографической модели, в то же вре-
мя предположения и прогнозы, выдвигаемые в исследованиях демографических про-
цессов, оказались несостоятельными.

С распадом Советского государства доминирующая роль марксистско-ленинской 
теории народонаселения, составлявшая теоретическую основу демографических ис-
следований, стала ослабевать. Однозначно негативное отношение к теории Мальтуса 
сменилось более научным отношением. Расширилось применение теории демогра-
фического перехода и т. д.

Образование независимых государств на постсоветском пространстве, в том числе 
Азербайджана, оказало влияние на демографические процессы. Критическое влияние 
на демографические процессы оказала и трансформация армяно-азербайджанского 
конфликта, произошедшего в последний период существования СССР, в широкомас-
штабную войну после его распада. Тем не менее постепенно сформировалась незави-
симая система регистрации населения. За период независимости в Азербайджане были 
проведены три переписи населения (1999, 2009, 2019 гг.). Демографическое законода-
тельство было создано с целью оптимизации демографической ситуации в стране.

Эти изменения коснулись и исследований демографических процессов, появились 
новые работы. Среди них можно отметить исследования Р. Эфендиева, З. Эминовой, 
А. Гусейновой, Ш. Мурадова, К. Шукюрова и др. (Эфендиев, 2009; Эфендиев, 2017; 
Эминов, 2011; Гусейнова, 2013; Мурадов, 2021; Шукюров, 2023).

В книге А. Гусейновой рассматриваются динамика и размещение населения, ми-
грационные процессы и их влияние на численность и состав населения, а также вос-
производство населения (Гусейнова, 2013, с. 79–138). К такому выводу автор приходит 
относительно изучения воспроизводства населения в Азербайджане: «Анализ осо-
бенностей воспроизводства населения в Азербайджане отражает тот факт, что в ре-
спублике имеется расширенный режим воспроизводства населения. Об этом, в част-
ности, можно судить и по нетто-коэффициенту воспроизводства населения, который 
в 1969/1970 гг. составил 2,0, в целом же по стране — 1,1. В 2011 г. брутто-коэффици-
ент воспроизводства населения по Азербайджану составил 1,1, а нетто-коэффицент — 
1,060. Современный уровень воспроизводства населения происходит в сочетании вы-
сокой рождаемости с низкой смертностью в стране.» (Гусейнова, 2013, c. 144). Следует 
отметить, что этот результат относится к 2011 г., и с тех пор прошло некоторое время.

Считаем необходимым остановиться на опубликованной в 2021 г. книге  
Ш. Мурадова, являющегося автором ряда исследований в области изучения демогра-
фии Азербайджана. В этой книге автор завершил свое исследование демографиче-
ского развития Азербайджана за период почти двухсот лет, начиная с 1828 г., то есть 
российско-иранского Туркменчайского договора. В книге подробно исследовано со-
стояние воспроизводства населения в Азербайджане как в советский период, так 
и в период независимости, основные тенденции и изменения (Мурадов, 2021).

Несмотря на определенные достижения в изучении демографических процессов 
в Азербайджане в период независимости предстоит еще многое сделать с учетом со-
временных приоритетов. В этом направлении отдельно следует отметить необходи-
мость расширения применения современных демографических теорий. Изучение де-
мографической модернизации Азербайджана также является одной из предстоящих 
задач. Еще один важный вопрос связан с источниковой базой демографических ис-
следований.
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Так, в большинстве исследований используются материалы Государственного ко-
митета по статистике Азербайджанской Республики. Это естественно, но в мировой 
практике важное место занимает разработка и реализация специальных программ 
с целью более детального изучения демографических процессов. Пока практика про-
ведения специальных демографических обследований в Азербайджане мало приме-
няется. Причины усиления половой диспропорции, нынешняя ситуация и перспекти-
вы в результате расширяющихся в стране селективных абортов определяются лишь 
эмпирически и т. д.

Совмещение изучения демографических процессов в Азербайджане  
по политическим системам с общими периодами демографического развития

В течение двухсот лет изучения демографических процессов в Азербайджане су-
ществовавшие здесь политические системы оказывали на него серьезное влияние 
и оставили глубокий след в истории изучения этих процессов. При всей важности это-
го результата он не отражает в полной мере историю развития демографии как на-
уки. Учитывая это, необходимо привести периоды политических систем в соответ-
ствие с общей историей развития демографии. В этом случае начало XIX в. и 70-е гг. 
XX в. можно выделить как особый период возникновения и развития демографии 
в Азербайджане. С 70-х гг. XX в. начинается и продолжается по сей день современный 
этап развития азербайджанской демографии.

Заключение

Изучение демографических процессов в Азербайджане за последние двести лет 
позволяет прийти к ряду выводов.

Существующие политические системы в Азербайджане (эпоха Российской им-
перии, Азербайджанская Демократическая Республика, советская эпоха и эпохи не-
зависимости) оказали важное влияние на изучение демографических процессов. 
Периодизация изучения демографических процессов по политическим системам со-
отнесены к общим периодам развития демографии в Азербайджане. Хотя в изучении 
демографических процессов в Азербайджане проделана определенная работа, уста-
новлена важность обращения особого внимания на применение современной демо-
графической теории и методов в перспективе.
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Аннотация. В последние годы набирает популярность самозанятость как одна 
из форм трудовой деятельности. Эксперимент по введению особого режима налогообло-
жения, запущенный в 2019 г., разработан только для физических лиц, включая граждан, 
зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, позволил вывести 
теневую часть трудовой деятельности населения в легальное русло. Целью статьи явля-
ется выявление устойчивых тенденций развития самозанятости в Свердловской обла-
сти и основных направлений (стимулов) экономического поведения самозанятых.

Ключевые слова: самозанятость; экономическое поведение; устойчивое развитие; со-
циальные риски
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Abstract. In recent years, self-employment has been gaining popularity as a form of work activity. A 
special tax regime, developed in 2019, was introduced as an experiment only for individuals, including cit-
izens registered as individual entrepreneurs; it changed the legal status of some workers. The article aims 
to identify stable trends in the development of self-employment in Sverdlovsk oblast and main directions 
(incentives) of economic behaviour of the self-employed.

Keywords: self-employment; economic behaviour; sustainable development; social risks

Введение

За последние годы рынок труда Свердловской области трансформировался, возник 
острый дефицит кадров, изменилось отношение к занятости. Значительное влияние 
на трансформацию рынка труда и толчок к изменению форм занятости и экономического 

1 © Воронина Л. Н., Пышминцева О. А. Текст. 2024
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поведения населения оказали введенные в 2020 г. ограничения из-за пандемии COVID-19 
и в 2022 г. внешнеполитические и экономические изменения, связанные с началом СВО.

В период COVID-19 в 2020 г. уровень безработицы поднялся до 5,8 %, а численность 
занятых снизилась с 2035 в 2019 г. до 1986,9 тыс. чел. к концу 2020 г. Но благодаря мерам 
поддержки экономики и населения в 2021 г. показатели занятости почти восстановились 
до уровня 2019 г. и составили 2034,6 тыс. чел., а уровень безработицы опустился до 4,1 %, 
что ниже допандемийного значения. В 2022 г. рынок труда отреагировал на внешнепо-
литические изменения, связанные с тотальным санкционным давлением из-за прове-
дения СВО, отразившиеся на работе многих предприятий. Численность занятых опять 
снизилась относительно 2021 г. и достигла значения в 2015,1 тыс. чел., при этом уровень 
безработицы продолжил свое снижение и к концу года достиг 3,5 %. В 2023 г. ситуация 
с занятостью начала стабилизироваться и по итогам второго квартала 2023 г. показатели 
занятости выросли до 2079 тыс. чел., даже превысив показатели 2018 г. в 2046,1 тыс. чел., 
а уровень безработицы продолжил снижаться и опустился до рекордных 1,9 %.

На процесс восстановления численности занятых повлияли меры по поддержке эко-
номики, а вовремя запущенный эксперимент по введению льготного налогового ре-
жима для самозанятых 1 создал условия для выхода занятых из теневого сектора. Это, 
в свою очередь, отразилось, в частности, на увеличении численности занятых в эконо-
мике, что могло быть зафиксировано в результатах обследований рабочей силы.

Данный налоговый режим был введен в качестве эксперимента в 2019 г., и пи-
лотными регионами выступили Москва, Московская и Калужская области, а также 
Республика Татарстан. В 2020 г. к эксперименту присоединились еще 23 субъекта 
Российской Федерации, в том числе и все регионы Уральского федерального округа. 
С 2021 г. действие данного эксперимента распространилось на остальные субъекты 
Российской Федерации. С января 2022 г. к эксперименту присоединилась федеральная 
территория «Сириус», а с января 2023 г. — и город Байконур. Эксперимент рассчитан 
до конца 2028 г. В течение всего периода законом гарантируется сохранение величи-
ны налоговых ставок (4 % и 6 %) и предельный размер годового дохода до 2,4 млн руб.

Обзор литературы

Последние годы изучение самозанятости стало достаточно популярной темой 
в научном сообществе. Связано это с тем, что новая форма занятости приводит к пре-
образованию современного рынка труда, что требует пристального изучения соци-
альных и экономических последствий роста самозанятости.

Социологами проведен ряд научных исследований: определены основные тенден-
ции экономического поведения самозанятого (Медведева & Кутеева, 2023), составлен 
портрет самозанятого (Голенкова и др., 2020).

В экономической сфере изучали влияние налога на профессиональный доход 
(НПД) на изменение доли доходов от предпринимательской деятельности в структуре 
доходов населения в российских регионах (Дорошенко, 2023).

В. В. Пациорковский выявил тесную взаимосвязь самозанятости с домохо-
зяйством, раскрыл структуру и особенности отдельных секторов самозанятости 
(Пациорковский, 2020).

1 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профес-
сиональный доход». Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_311977/
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Е. С. Кубишин рассмотрела самозанятость как одну из форм нестандартной заня-
тости (Кубишин, 2022).

В. В. Полякова и соавторы провели анализ опыта зарубежных стран по созданию 
института самозанятости, а также были раскрыты финансовые аспекты становления 
института самозанятости в России (Полякова и др., 2020).

Оценкой институционализации самозанятости занимались Г. Ф. Ручкина (Ручкина, 
2020), А. Н. Покида и Н. В. Зыбуновская (Покида & Зыбуновская, 2020), Н. И. Малис 
и Ф. Т. Багдаева (Малис & Багдаева, 2019), Н. В. Тонких и А. В. Бабинцева (Тонких & 
Бабинцева, 2020).

Материалы и методы 

Исследование проведено с применением аналитических, статистических и социо-
логических методов. Исходной базой исследования послужили статистические данные 
Росстата по занятости и безработице, данные Федеральной налоговой службы по чис-
ленности и структуре самозанятых, годовые региональные бюджетные отчеты, соци-
ологические опросы, проведенные Институтом социологии ФНИСЦ РАН, Институтом 
социально-экономических проблем народонаселения им. Н. М. Римашевской ФНИСЦ 
РАН и YouDo Бизнес совместно с HeadHanter.

Результаты

Регионы Уральского федерального округа с разной скоростью включались в на-
чавшийся эксперимент (рис. 1). Наиболее активный процесс регистрации населения 
в качестве самозанятого проходил в густонаселенной Свердловской области. Почти 
40 % самозанятых в Уральском ФО зарегистрированы в Свердловской области. В пе-
риод с 2020 г. по сентябрь 2023 г. численность самозанятых в области увеличилась  
в 5,2 раза — с 46,3 тыс. чел. до 239,6 тыс. чел. Вместе с тем, доля области среди регионов 
Уральского ФО постепенно снижается. Если в 2020 г она составляла 40,5 %, то к концу 
сентября 2023 года снизилась до 38,1 %. 

Если пересчитывать численность самозанятых по отношению к количеству жите-
лей в регионе, то в течение всех трех лет эксперимента значение этого соотношения 
в Свердловской области занимает второе место после Тюменской области, составляя 
в 2022 г. 4298 чел. на 100 тыс. чел., что выше, чем средние значения по Ураль скому ФО 
(табл. 1).

Анализ динамики рынка труда в Свердловской области в период с 2018 по 2 кв. 
2023 г., показывает снижение численности занятых в период экономической неста-
бильности. Вместе с тем динамика численности самозанятых не реагирует на струк-
турные изменения в экономике и показывает ежегодный рост, хотя темп его замед-
ляется, что может указывать на приближение к оптимальному уровню численности 
самозанятых (рис. 2).

Уверенно утверждать, что увеличение численности самозанятых повлияло на рост 
численности занятых в экономике, мы не можем, но определенный вклад этого яв-
ления все же присутствует. Часть населения, действительно, для легализации сво-
ей деятельности и дохода от нее оформила самозанятость, а другая часть населения, 
оставаясь в сфере наемного труда или другой официальной форме занятости, вос-
пользовалась оформлением специального налогового режима для легализации дохо-
да от своей дополнительной деятельности.
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Рис. 1. Сведения о количестве самозанятых граждан УрФО, зафиксировавших свой статус  
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», чел., % 

(источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.  
Федеральная налоговая служба. https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html)

Положительным эффектом для устойчивого развития области от легализации за-
нятости является пополнение регионального бюджета.

По данным Министерства финансов Свердловской области, в региональный бюд-
жет за три года с 2020–2022 гг. поступило налогов на профессиональный доход на об-
щую сумму 1 039 437,2 тыс. руб. При этом десятикратное увеличение суммы поступле-
ний НПД с 32 560,1 тыс. руб. в 2020 г. до 349 430,1 тыс. руб. в 2021 г. сменилось на более 
умеренное двойное увеличение суммы НПД в 2022 г. относительно 2021 г., когда по-
ступления НПД составили 657 447,0 тыс. руб.
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Таблица 1
Рейтинг регионов Уральского федерального округа по численности самозанятых  

на 100,0 тыс. чел. населения в период 2020–2022 гг.

Регион УФО
Численность самозанятых на 100 тыс. чел. (чел.) Место

2020 2021 2022 2020 2021 2022
Тюменская область без АО 1156 2903 4523 1 1 1
Свердловская область 1079 2649 4298 2 2 2
УрФО 926 2334 3851 — — —
Челябинская область 824 2177 3817 3 3 3
ХМАО 819 1998 3060 4 4 4
ЯНАО 668 1641 2736 5 5 5
Курганская область 510 1423 2641 6 6 6

Источник: Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Федеральная налоговая 
служба. https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html; Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: 
Р32 Стат. сб. / Росстат. М., 2020. С. 43–44; Численность постоянного населения на 1 января // ЕМИСС. 
https://www.fedstat.ru/indicator/31557 
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Рис. 2. Динамика показателей рынка труда регионов Уральского федерального округа в пери-
од 2018–2023 гг. (источник: Управление Федеральной службы государственной статистики по 

Свердловской области и Курганской области. Рынок труда и занятость. https://66.rosstat.gov.ru/
folder/29692; Федеральная налоговая служба: Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства. https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html; Трудовые ресурсы, занятость и безрабо-

тица. https://rosstat.gov.ru/labour_force; Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. https://rmsp.nalog.ru/statistics2.html)

В структуре доходов областного бюджета Свердловской области доля НПД составля-
ла в 2020 г. лишь 0,01 %, но в 2021 г. увеличилась до 0,1 %, а по итогам 2022 г. достигла 
0,2 % (рис. 3). Таким образом, вклад самозанятых в региональный бюджет приобрета-
ет вполне ощутимые размеры, учитывая, что это лишь 63 % от всех поступлений НПД.

А в такой категории, как «налог на совокупный доход», отражающий поступле-
ния от малого и среднего бизнеса и включающий в себя налог, взимаемый в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, единый сельскохозяйствен-
ный налог (который в основном имеет отрицательные величины) и НПД, доля НПД 
с 2020 г. выросла в 12 раз — с 0,3 % до 3,6 % в 2022 г.
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На основании официальных данных о количестве самозанятых и сумме НПД, по-
ступивших в региональный бюджет, авторами были рассчитаны среднемесячные до-
ходы на одного самозанятого с целью выявления экономической эффективности тру-
довой деятельности для самозанятого и степени улучшения качества его жизни.

Расчеты показали, что величина среднего ежемесячного дохода самозанятого 
во всех регионах УрФО невелика и даже не превышает прожиточного минимума на-
селения на протяжении всех лет эксперимента, не говоря уже об остальных индика-
торах денежных доходов населения, таких как среднедушевой доход, среднемесячная 
начисленная заработная плата или ее медианное значение, граница бедности.

Так, в течение трех обследуемых лет самый высокий средний годовой и еже-
месячный доход у самозанятых в Ямало-Ненецком автономном округе (2022 г. — 
12,6 тыс. руб. в месяц) и Свердловской области (2022 г. — 11,9 тыс. руб.) превышает 
среднюю величину по УрФО (2022 г. — 10,5 тыс. руб. в месяц). Самый низкий доход са-
мозанятого в Курганской области (2022 г. — 7,1 тыс. руб. в месяц) (табл. 2).

Рассчитанные средние значения не отражают истинной картины распределе-
ния доходов самозанятого, поскольку величина дохода зависит от многих факторов: 
от сферы деятельности, объема и суммы выполненных работ и услуг, от того, для ка-
кого заказчика была выполнена работа (при работе с юрлицами размер заказа и со-
ответственно оплаты намного выше и т. д.). К примеру, на основе данных Платформы 
поставки данных ФМС России, средний чек самозанятого (по России в целом) при ра-
боте с юрлицом в 10 и более раз выше среднего чека от физического лица.

Подтверждением более высоких ежемесячных доходов является исследование 
по изучению экономического поведения самозанятых в России в 2022 г., проведен-
ное Институтом социально-экономических проблем народонаселения им. Н. М. Рима-
шевской ФНИСЦ РАН (Медведева, 2023). В исследовании почти половина экспертов 
(45,5 %) указали, что зарабатывают от своей деятельности в месяц 20–50 тыс. руб., 
18,5 % самозанятых указали доходы в размере 10–20 тыс. руб., 27,3 % в размере 50–
100 тыс. руб., и только 9,1 % опрошенных указали доходы свыше 100 тыс. руб. в месяц.

Исследовательский интерес представляют мотивы и экономическая выгода, ко-
торые побуждают население выбирать данную форму занятости. По данным опроса, 
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Рис. 3. Динамика поступления налога на профессиональный доход (НПД) в областной бюджет 
Свердловской области (источник: Министерство финансов Свердловской области. Исполнение 

бюджета. https://minfin.midural.ru/document/category/21#document_list)
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проведенного аналитиками YouDo Бизнес и HeadHanter среди самозанятых в 2023 г., 
было выявлено, что основным мотивом легализации трудовой деятельности является 
получение дополнительного заработка, так как не хватает денег на основной работе 
(61 %). Возможность работать на себя выбрали 57 % самозанятых, и 22 % самозанятых 
ответили, что они монетизируют свое хобби 1. Таким образом, доход от самозанятости 
не является основным заработком для населения.

Участники опроса выделили следующие основные преимущества данной формы 
занятости:

— возможность самостоятельно выстраивать рабочий график (74 %);
— возможность выбирать с кем работать (62 %);
— возможность зарабатывать больше, чем при найме (56 %);
— ни перед кем не отчитываться (54 %);
— возможность заниматься любимым делом (52 %).
Таким образом, основное преимущество самозанятости — это свобода, возмож-

ность принимать самостоятельно решения, независимость от других, легализация де-
ятельности и доходов, получение дохода от своего увлечения.

Как отмечают Е. И. Медведева и К. А. Кутеева, самозанятое население в России вы-
глядит следующим образом: это активные и креативные люди преимущественно мо-
лодого и среднего возраста, в основном с высшим образованием, независимые, пред-
почитают свободный график работы вне офиса (Медведева & Кутеева, 2023). 

В опросе, проведенном в 2020 г. Институтом социологии РАН (Голенкова и др., 
2020), выявлены основные профессии и сферы деятельности самозанятых:

— логопеды, репетиторы, тренеры (24 %);
— ремонт и строительство (15,8 %);
— сфера IT (14,7 %);
— занятость в сфере рукоделия и кулинарии, косметологии (15,8 %);
— водители и грузоперевозки (5,3 %). 
Новая форма занятости наряду с преимуществами обладает рядом недостатков 

и содержит некоторые риски.

1 Результаты опроса по самозанятости. https://blog.youdo.com/smz-npd?ysclid=lse9zifnsv508084173 

Таблица 2
Результаты расчета средней величины годового и ежемесячного дохода самозанятого  

по регионам Уральского федерального округа

Субъект РФ

Средняя величина  
годового дохода одного са-
мозанятого, тыс. руб. в год

Среднемесячный  
доход самозанятого, 

тыс. руб.

Прожиточный 
минимум насе-
ления, тыс. руб.

2020 2021 2022 2020 2021 2022 2022
УрФО 24,9 110,6 125,6 2,1 9,2 10,5 …

Курганская обл. 1,7 73,5 84,8 0,1 6,1 7,1 13,513
Сверловская обл. 27,9 122,7 143,2 2,3 10,2 11,9 14,088
Тюменская обл. 25,6 110,8 131,2 2,1 9,2 10,9 13,919

Челябинская обл. 23,0 102,5 110,3 1,9 8,5 9,2 13,730
ХМАО 24,5 96,3 103,2 2,0 8,0 8,6 18,625
ЯНАО 26,6 124,8 151,0 2,2 10,4 12,6 19,832

Источник: составлено авторами.
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Самым основным недостатком, отмечаемым во всех опросах, является низкий 
уровень государственных гарантий и поддержки, это отметили 81,8 % опрошенных 
(Медведева & Кутеева, 2023). Действительно, законодательно не предусмотрена вы-
плата самозанятым больничного или отпускных. Также у самозанятого не идет тру-
довой стаж, если только он сам не делает добровольные отчисления в Пенсионный 
фонд, лишь при этом условии стаж за этот период будет насчитываться. Также среди 
опрошенных отмечается обеспокоенность нестабильностью дохода — 63,6 % и ненор-
мированный рабочий день — 36,4 %.

Самозанятые обеспокоены тем, что в будущем не смогут получить субсидии 
или льготное кредитование в банках. Многие отмечают ограниченное число видов де-
ятельности, которые могут быть оформлены в форме самозанятости. Также самоза-
нятые беспокоятся из-за возможности в дальнейшем увеличения налоговой ставки 
и усложнения отчетности. Многие желающие перейти на льготный налоговый режим 
не принимают решения о выборе новой формы занятости из-за неопределенности 
в будущем (по их мнению) и оценки возможных социальных рисков 1. 

Несмотря на риски, выявленные у опрошенных, численность самозанятых растет, 
что свидетельствует о больших преимуществах от данной формы занятости, чем не-
достатков. Поэтому точками роста для развития самозанятости с позиции устойчи-
вости развития экономики и социальной защищенности являются сохранение воз-
можности легализации занятости, возможность оформления социального контракта 
с получением субсидий на развитие бизнеса, разработка институциональных меха-
низмов по обеспечению социальных гарантий для самозанятых и повышение доступ-
ности кредитов для самозанятых на развитие бизнеса.

Заключение

Проведенная оценка результативности введения специального налогового режи-
ма, несмотря на риски и недостатки, дает нам основание полагать, что данный ин-
ституциональный механизм является эффективным для легализации теневой занято-
сти. Простота предложенного инструментария (мобильное приложение «Мой налог», 
отсутствие налоговой отчетности, отсутствие кассового аппарата, простота входа 
и выхода или смены данного налогового режима и др.), а также понятные и стабиль-
ные условия, которые установлены до 2028 г., дают возможность любому желающе-
му стать самозанятым, что и подтверждается стремительным ростом их численности. 
Экономический эффект от введения специального налогового режима «Доход на про-
фессиональную деятельность» (НПД) выражается в росте налоговых поступлений 
в региональные бюджеты и пополнении Фонда социального страхования. Но самое 
главное для населения то, что появилась возможность легально оформить свою про-
фессиональную деятельность вне зависимости от того, является она основной или до-
полнительной, или формально оформить доход от использования своей собственности.
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Аннотация. В условиях сохраняющейся недостаточной устойчивости экономиче-
ских процессов не теряет актуальности проблема нереализованности предпринима-
тельского потенциала граждан страны. Целью статьи является обобщение основных 
теоретических и методических подходов к сущности и оценке предпринимательского по-
тенциала населения и предпринимателей. Автором анализируются исследования пред-
принимательского потенциала в контексте его реализации и оценки. Проводятся обзор 
научных публикаций и анализ существующих подходов к оценке предпринимательского 
потенциала. Результаты позволяют углубить понимание процесса реализации предпри-
нимательского потенциала и обосновать важность комплексного подхода к его оценке. 
Выводы работы могут быть полезны для разработки стратегий поддержки предприни-
мательства и повышения эффективности мер государственной поддержки.

Ключевые слова: предпринимательский потенциал; оценка предпринимательского по-
тенциала; устойчивое развитие; методические подходы; реализация предпринимательского 
потенциала
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Abstract. Considering the persistent economic instability, the issue of untapped entrepreneurial poten-
tial of the population remains relevant. The study aims to summarise fundamental methodologies concern-
ing the nature and assessment of the entrepreneurial potential of individuals and those already engaged in 
entrepreneurial pursuits. The paper analyses the research on entrepreneurial potential and evaluation of 
its implementation. A review of scientific publications and an analysis of existing approaches to assessing 
entrepreneurial potential were conducted. The results provided a better understanding of the process of re-
alising entrepreneurial potential and substantiated the importance of an integrated approach to its assess-
ment. The findings can be useful for developing strategies to encourage entrepreneurship and improve the 
effectiveness of government support measures.

Keywords: entrepreneurial potential; assessment of entrepreneurial potential; sustainable devel-
opment; methodological approaches; realisation of entrepreneurial potential

Введение

По данным исследования GEM, за последние годы в России в среднем ежегодно «те-
рялось» от 3,2 % до 47,2 % потенциальных предпринимателей, а в действительности 

1 © Глухих П. Л. Текст. 2024
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лишь 5,8 % взрослого населения, способного к трудовой деятельности, выбирают путь 
предпринимательства (Верховская и др., 2015). Указанная проблема усугубляется со-
храняющейся неопределенностью и недостатком устойчивости.

Понимание природы предпринимательского потенциала и создание условий 
для его проявления у населения в условиях существующего уровня устойчивости спо-
собно снизить проблему нереализованности предпринимательской деятельности 
граждан страны. Для такого осмысления важен учет теоретических основ. Рассмотрим 
теоретические подходы.

Как правило, под концепцией устойчивого развития понимается процесс, кото-
рый достигает равновесия между экономическими, экологическими и социальными 
аспектами в долгосрочной перспективе. Он также включает в себя ответственные 
результаты деятельности, учитывая удовлетворение потребностей всех заинтересо-
ванных сторон в настоящем и будущем (Салимова & Гудкова, 2017). В соответствии 
с мнением некоторых авторов (Григорян, 2015) устойчивость означает стремление 
системы возвращаться к состоянию равновесия, которое наиболее благоприятно 
для выполнения ее функций после воздействия внешних факторов. Другие иссле-
дователи считают, что устойчивость присутствует тогда, когда система способна 
достичь оптимального соотношения всех его элементов и установить связи между 
ними, позволяющие поддерживать жизненно важные параметры на определенном 
уровне в течение максимально длительного времени, эффективно справляясь с воз-
мущениями внешней среды.

Термин «потенциал» происходит от латинского potential, что означает «реальность 
и возможность», т. е. потенциал указывает на способность объекта перейти в дру-
гое состояние (Шафиков, 2002). Потенциал часто используется для сравнения реаль-
ного положения объекта или процесса с его возможным (идеальным) состоянием. 
Потенциал представляет собой фактор, определяющий реальную и потенциальную 
интенсивность осуществления различных процессов. В использовании понятия «по-
тенциал» выделяются следующие фундаментальные стратегии (Романова и др., 2004):

1) методический подход, сфокусированный на ресурсах, где потенциал рассма-
тривается как агрегация ресурсов, применяемых для функционирования системы;

2) стратегический подход, ориентированный на «способности», или потенциаль-
ную активность системы;

3) подход, основанный на концепции «возможностей», или вероятности использо-
вания активности системы для достижения определенных целей;

4) комплексный подход, в рамках которого потенциал определяется как совокуп-
ность способностей, возможностей и ресурсов. 

«Носителями» потенциала являются комплексные системы и их составные эле-
менты. Потенциал объектов исследования может находиться в различных функцио-
нальных состояниях 1. Термин «потенциал» также представляет собой меру реальной 
и потенциальной интенсивности реализации конкретного процесса.

Основанием для появления термина «предпринимательский потенциал» является 
исследование факторов, способствующих развитию предпринимательской деятель-
ности. Основными базовыми подходами в теории предпринимательства были следу-
ющие положения: 

1 Макарова, И. В. (2010). Диагностика потенциала и стратегия модернизации машиностроительного 
комплекса старопромышленного региона : автореф. дис. ... д-ра экон. наук. Екатеринбург: Институт эконо-
мики УрО РАН, 41.



181

П. Л. Глухих

— важность ситуации рыночного равновесия, на которую указывали Адам Смит 
(Смит, 2009) и другие исследователи;

— присутствие благоприятных рыночных возможностей, подмеченное, например, 
Йозефом Шумпетером (Шумпетер, 2007) и другими учеными;

— значение внимательности к восприятию информации и знаний, выделенное 
представителями Австрийской экономической школы (фон Мизес, 2008; Кирцнер, 
2001; де Сото, 2007) и другими исследователями.

В результате развития этих и последовавших научных подходов термин «пред-
принимательский потенциал» стал более распространенным в кругу исследователей 
для оценки различных аспектов предпринимательской активности. Все это свиде-
тельствует об актуальности и целесообразности данной тематики.

Целью статьи является обобщение основных научных подходов к сущности пред-
принимательского потенциала населения и предпринимателей на основе обзора ли-
тературы.

Материалы и методы

Источником для обзора литературы выступили как исследования классиков тео-
рии предпринимательства, так и публикации российских авторов, посвятивших свои 
труды изучению предпринимательского потенциала.

Основным методом исследования выступил контент-анализ. В профильных публи-
кациях устанавливалось наличие оценки потенциала у предпринимателей и населе-
ния. В публикациях выявлялось указание на следующие элементы: название подхода, 
назначение оценки, авторы подхода, изучаемый объект, уровень оценки и применя-
емые методы.

Результаты

Отдельные исследования анализируют процесс проявления предпринимательско-
го потенциала. Наиболее заметными работами, прослеживающими реализацию пред-
принимательского потенциала населения, являются труды О. Н. Булакина (Булакина, 
2009), А. Ю. Чепуренко (Чепуренко, 2003), О. Р. Верховской (Верховская, 2021) и др.

Некоторые исследователи предлагают собственные определения предпринима-
тельского потенциала. Рассмотрим некоторые из них:

— предпринимательский потенциал описывается как ансамбль концепций и стра-
тегий для предпринимательской деятельности и методов их реализации, которые до-
ступны предпринимателю (Рубин, 2003);

— предпринимательский потенциал представляет собой способность индиви-
дов, занимающихся предпринимательством, формировать востребованные продукты 
и услуги, удовлетворяющие запросы, а также поощрять рост производства и расшире-
ние потребления (Булакина, 2009).

Далее предпринимались попытки исследования предпринимательского потен-
циала как процесса реализации потенциала. Разностороннее изучение предприни-
мательского потенциала предполагает учет различных аспектов. Например, авто-
ром ранее были проанализированы положительные и отрицательные последствия 
осуществления предпринимательского потенциала и сделаны выводы об их воздей-
ствии на социально-экономическое развитие муниципалитетов. Также автором были 
классифицированы факторы, влияющие на осуществление предпринимательского 
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потенциала, и определены те, что имеют наибольший эффект на процесс становления 
и прогресса предпринимательства 1.

Проанализируем основные стратегии оценки предпринимательского потенциала 
у населения и предпринимателей (табл.).

Обсуждение

В существующих исследованиях можно выделить следующие подходы к оценке: 
ресурсный подход, подход, основанный на оценке результатов, интегральный подход.

Ресурсный подход оценивает количественную задействованность и вовлечение 
как прямых, так и не применяемых ресурсов. Возможен замер удовлетворенности по-
требности при конкретной величине задействованных ресурсов. Интегральный под-
ход имеет большое распространение благодаря возможностям методики комплекс-
ного учета потенциала. В общем, можно сделать вывод, что предпринимательский 
потенциал представляет собой комплексную систему, требующую взвешенной оцен-
ки, учитывающей все ее компоненты.

Согласно авторскому подходу, реализация предпринимательского потенциала 
представляет собой последовательный процесс шагов, которые предпринимают по-
тенциальные и действующие предприниматели для применения своих предприни-
мательских способностей, имеющихся возможностей и доступных ресурсов с целью 
подготовки и осуществления хозяйственной деятельности в секторе малого предпри-
нимательства (рис.) (Глухих, 2013). 

Другими словами, это воплощение действий двух субъектов:
— предпринимательский потенциал населения (не реализованный на данный мо-

мент);
— предпринимательский потенциал предпринимателей (реализованный, реали-

зуемый).
Основным потенциальным источником новых предпринимательских инициатив 

в России являются не граждане, а скорее предприниматели, нацеленные на откры-
тие нового бизнеса. К примеру, по авторским оценкам, 36 % предпринимательских 
устремлений были выявлены у активных предпринимателей (в 2020 г.). Ранее в пред-
кризисный 2018 г. данный показатель достигал 60 %.

Действия по реализации предпринимательского потенциала включают в себя сле-
дующие шаги:

1. Оценка собственного предпринимательского потенциала и принятие решения 
о запуске предприятия.

2. Поиск сферы бизнеса и первоначальный отбор вариантов.
3. Изучение целевого сегмента рынка и анализ выбранной концепции.
4. Составление и тщательный анализ бизнес-плана проекта.
5. Разработка стратегического плана действий.
6. Поиск и привлечение источников финансирования для реализации бизнес-плана.
7. Подготовка и проведение процедур официальной регистрации предпринима-

тельского субъекта.
8. Организация производственных и бизнес-процессов.

1 Глухих, П. Л. (2013). Социально-экономическая оценка реализации предпринимательского потенци-
ала в муниципальных образованиях: автореф. дис. ... канд. экон. наук. Екатеринбург: Институт экономики 
УрО РАН, 26.
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Заключение

Исследование предпринимательского потенциала открывает важные перспективы 
для понимания и развития предпринимательской деятельности. Термин «потенци-
ал» широко применяется для обозначения способности объекта перейти из текуще-
го состояния в последующее. Сохранение устойчивого экономического роста требует 
активации потенциала населения и предпринимателей. Проведено обобщение теку-
щего понимания проблемы нереализованности предпринимательской деятельности 
граждан страны. Понимание сущности предпринимательского потенциала с его ре-
сурсами и возможностями становится ключом к формированию дружелюбной атмос-
феры для развития предпринимательства. Проведен обзор исследований, посвящен-
ных раскрытию сущности предпринимательского потенциала. Проанализированы 
существующие научные подходы, выявлены их особенности. Важно учитывать раз-
нообразие методов оценки, таких как ресурсный, результативный, интегральный 
и другие подходы, что позволяет оценить потенциал комплексно. Реализация пред-
принимательского потенциала требует последовательных шагов от оценки собствен-
ного потенциала до организации бизнес-процессов. Таким образом, эффективное 
использование предпринимательского потенциала становится ключевым фактором 
для поддержания экономического развития и достижения устойчивого роста в совре-
менных условиях. Выработанные подходы позволят далее повышать эффективность 
проявления у населения предпринимательского потенциала.

Рис. Составляющие предпринимательского потенциала населения  
(источник: составлено автором)
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Аннотация. Целью исследования является анализ демографических особенностей 
осужденных за преступления в сфере экономической деятельности в период 2002 г. 
по первое полугодие 2023 г. Гипотеза: в последние годы в России возрастает доля молоде-
жи и женщин среди осужденных по «экономическим» статьям. Информационная база — 
данные, предоставленные Судебным департаментом при ВС РФ для открытого исполь-
зования на сайте хранилища статистической информации о деятельности судов общей 
юрисдикции. Основными методами являются дескриптивный, сравнительный и ста-
тистический анализ. Результаты показали действительное увеличение доли молодежи 
и женщин, осужденных за некоторые экономические преступления.

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности; возрастная струк-
тура; женщины-осужденные; молодежь
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Abstract. The study aims to analyse demographic features of people convicted of economic crimes in 
the period from 2002 to the first half of 2023. It is hypothesised that, in recent years, the proportion of youth 
and women among those convicted of economic crimes in Russia has been increasing. Data provided by the 
Judicial Department at the Supreme Court of the Russian Federation for open use on the website of the re-
pository of statistical information on the activities of courts of general jurisdiction are examined. The main 
research methods applied are descriptive, comparative and statistical analysis. The results showed a real 
increase in the proportion of youth and women convicted of certain economic crimes.
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Введение

Криминальное экономическое поведение населения может проявляться по-разному, 
прежде всего, через совершение различных экономических преступлений, препятствую-
щих нормальному функционированию национальной экономики и запрещенных УК РФ.

В широком смысле к экономическим преступлениям относятся, во-первых, престу-
пления против собственности (кража, грабеж, мошенничество, разбой и др.), во-вто-
рых, преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях 
(коммерческий подкуп, злоупотребление полномочиями руководителя и др.), в–тре-
тьих, преступления в сфере экономической деятельности (незаконное предпринима-
тельство, уклонение от уплаты налогов, контрабанда, фиктивное банкротство и др.).

1 © Дорошенко С. В. Текст. 2024

С. В. Дорошенко
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По данным ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 1, в 2022 г. по сравнению с 2021 г. на 5,3 % 
сократилось число выявленных преступлений экономической направленности. 
Удельный вес таких преступлений в общем числе зарегистрированных составил 5,7 %. 
Материальный ущерб от преступлений (по оконченным и приостановленным уголов-
ным делам) составил 339,1 млрд руб. Тяжкие и особо тяжкие преступления в общем 
числе выявленных преступлений экономической направленности составили 60,8 %.

Таким образом, несмотря на относительно невысокий удельный вес и тенден-
цию к сокращению, государству и частным лицам наносится весомый материальный 
ущерб в результате проявления криминального экономического поведения населе-
ния и совершения такого рода преступлений.

В рамках текущего исследования мы проанализируем некоторые демографиче-
ские особенности осужденных за преступления третьей указанной группы, а именно 
за преступления в сфере экономической деятельности. 

Ниже приведены данные о материальном ущербе, причиненном российской эко-
номике в результате этой группы преступлений за первое полугодие 2023 г. (табл. 1).

Данные, представленных в таблице 1, показывают, что общая сумма ущерба за ука-
занный период составила более 2 млрд руб. Из этой суммы более 90 % составляет ущерб, 
нанесенный в результате преступлений в отношении государственной собственности. 

1 Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 
Федерации. https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen

Таблица 1
Структура материального ущерба, причиненного в результате преступлений  

в сфере экономической деятельности (за 1 полугодие 2023 г.)
Структура ущерба, определенного судом  

(мировым судьей) по приговорам (решениям) Сумма, млн руб. Доля в структуре, %

Сумма ущерба от преступления, определенная по су-
дебному акту, всего 2013,23 100

В том 
числе, 
по видам 
собствен-
ности:

государственная 1830,71 90,93
муниципальная 28,95 1,44
общественных организаций (объединений) 43,13 2,14
частная юридических лиц 64,30 3,19
частная физических лиц — субъектов 
предпринимательства 20,80 1,03

личное имущество граждан 25,34 1,26
Сумма ущерба, присужденная к взысканию, всего: 658,45 100,00

В том 
числе по 
видам 
собствен-
ности:

государственная 567,58 86,20
муниципальная 28,95 4,40
общественных организаций (объединений) 0,44 0,07
частная юридических лиц 27,89 4,24
частная физических лиц — субъектов 
предпринимательства 20,48 3,11

личное имущество граждан 13,11 1,99
Источник: Сведения о суммах материального ущерба, причиненного преступлениями. Судебный де-

партамент при ВС РФ. http://ou.stat.cdep.ru/stat_OU/cd-prepared-report-search.aspx 



189

С. В. Дорошенко

Сумма ущерба, присужденная к взысканию, составляет более 650 млн руб., из которых 
более 86 % — сумма взыскания в отношении государственной собственности.

В итоге достаточной серьезный ущерб экономике страны наносится гражданами, 
совершающими преступления в сфере экономической деятельности. Кроме того, де-
мографическая структура в этой области преступлений в последние годы становится 
разнообразной, например, потому, что молодежь в России все раньше начинает осу-
ществлять экономическую деятельность, не всегда соблюдая законодательство.

Предлагается следующая гипотеза исследования: в последние годы наблюдается 
тенденция увеличения доли молодого населения и женщин среди осужденных за со-
вершение некоторых видов преступлений в сфере экономической деятельности.

Задачей исследования является анализ изменений демографической структуры 
осужденных за преступления, совершенные в экономической сфере.

Обзор зарубежных исследований

Исследования криминального экономического поведения во многом базируют-
ся на теориях преступного поведения, основанных в большей или меньшей степени 
на предположении о рациональном выборе, предложенных еще в XVIII в. Беккарией 
(Beccaria, 1971) и Бентамом. Последний, например, писал, что «выгода от преступле-
ния — это сила, побуждающая человека к правонарушению: боль наказания — это 
сила, используемая для того, чтобы удержать его от этого. Если первая из этих сил 
окажется сильнее, преступление будет совершено; если второе, преступление не бу-
дет совершено» (Bentham, [1788] 1843, с. 399). С начала ХХ столетия интерес к их точке 
зрения уменьшился из-за множества других появившихся теорий.

Основная идея Бентама была актуализирована и модернизирована в известной 
статье Беккера о преступлении и наказании, который предполагает, что «полезная те-
ория преступного поведения может обойтись без специальных теорий аномии, пси-
хологической неадекватности или наследования особых черт и просто расширить 
обычный анализ выбора экономиста» (Becker, 1968, с. 170). По мнению Беккера, пре-
ступники такие же, как и все остальные, и индивид ведет себя так, как если бы он был 
рациональным максимизатором полезности. Беккер использует обычное предполо-
жение, что люди действуют так, как если бы они максимизировали ожидаемую полез-
ность, а также что полезность является положительной функцией дохода.

Позднее было предложено учитывать в моделях преступного поведения, в кото-
рых предполагается, что человек действует рационально, исходя из затрат и выгод, 
связанных с легальными и нелегальными возможностями, демографические и соци-
ально-экономические моменты. И было доказано, что различия в преступности сре-
ди отдельных лиц традиционно связаны с полом, возрастом, расой и т. д. (Eide, 2000; 
Levitt, 2017). По мнению многих современных исследователей, в распространении 
преступлений большую роль играют социальные сети, поскольку только социально- 
экономические условия не могут полностью объяснить широко распространенную со-
циальную проблему преступности, и в регионах со схожей демографией населения 
и экономическими возможностями наблюдаются большие различия в уровне пре-
ступности (Velásquez-Giraldo et al, 2023).

Тем не менее влияние социально-демографических факторов на преступное пове-
дение до сих пор является объектом многих исследований, особенно в контексте со-
блюдения налогового законодательства.



190

II. НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

В исследованиях учитываются социально-демографические переменные, влияю-
щие на соблюдение налоговых требований, включая возраст, пол, семейное положение, 
образование, опыт работы, сектор или характер работы, религиозную принадлежность, 
культуру и этническую принадлежность (Musimenta, 2020). Например, в работе (Alasfour 
et al., 2016) установлено, что в целом, моральный уровень налогоплательщика и реше-
ние о соблюдении требований в значительной степени зависят от пола, возраста, уров-
ня образования, профессионального статуса и религиозной принадлежности.

Особое внимание в этом контексте привлечено к малому и среднему предприни-
мательству. Так, в исследовании (Vincent, 2023) на примере Нигерии эмпирически до-
казано, что определенные социально-демографические переменные, включая возраст, 
образование и сферы бизнеса предпринимателей малого и среднего бизнеса, являются 
значимыми детерминантами поведения, связанного с несоблюдением налогового зако-
нодательства, в то время как пол и религиозность оказывают незначительное влияние.

При этом в отдельных исследованиях, где социально-демографические категории 
объединялись с другими факторами, определяющими соблюдение налогового зако-
нодательства, социально-демографические показатели могли смешиваться или даже 
взаимодействовать с другими (экономическими и поведенческими) переменными 
(Hofmann et al., 2017). 

В нашем исследовании мы пока остановимся на статистическом анализе гендер-
ного и возрастного портрета осужденных за преступления в сфере экономической де-
ятельности в России.

Методы и информационная база 

Основными методами нашего исследования являются дескриптивный, сравни-
тельный и статистический анализ.

Информационной базой явились данные, предоставленные Судебным депар-
таментом при Верховном Суде Российской Федерации для открытого использо-
вания на сайте хранилища статистической информации о деятельности судов об-
щей юрисдикции 1, данные ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 2, данные Портала правовой 
статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 3 

Основной период анализа — с 2002 г. по 2022 г. Отдельные данные также представ-
лены за 1 полугодие 2023 г.

Результаты анализа 

Рассмотрим два демографических признака лиц, осужденных за преступления 
в сфере экономической деятельности — пол и возраст.

Поскольку за рассматриваемый период в полном объеме представлены только 
сведения общего числа осужденных, а также количество осужденных за незаконное 
предпринимательство и по статье за приобретение или сбыт имущества, добытого за-
ведомо преступным путем, мы в анализе также сделаем основной акцент на измене-
ние тенденций по этому срезу данных.

1 Судебный департамент при ВС РФ. http://ou.stat.cdep.ru/stat_OU/cd-prepared-report-search.aspx
2 Главный информационно-аналитический центр Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/structure1/Centri/Glavnij_informacionno_analiticheskij_cen
3 Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. http://crimestat.ru/analytics 
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На рисунке представлена динамика изменений удельного веса женщин, осужден-
ных за преступления в сфере экономической деятельности. Как видно из графика, 
в 2003 г. резко сократилась доля осужденных женщин — с 67 % в 2002 г. до 19 %. Затем 
наблюдался период неустойчивой динамики, но с 2012 г. начался рост значений этого 
показателя и к 2022 г. доля женщин превысила 30 %.

Также на рисунке представлен график изменений доли осужденных женщин 
за незаконное предпринимательство. Здесь наблюдался рост в 2003 г. по сравнению 
с 2002 г., затем такое же резкое снижение, но в целом с 2007 г. начала формироваться 
тенденция роста значений этого показателя. И уже к 2016 г. доля женщин превысила 
30 %. На этом же уровне она сохраняется на протяжении всех последующих лет.

Линейный график на рисунке отражает изменения доли осужденных женщин 
за приобретение или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем. Здесь 
также наблюдался рост до 47 % в 2003 г. по сравнению с 2002 г., затем последовало 
резкое снижение. На протяжении всего последующего периода значения показателя 
колеблются в диапазоне 18–23 %.

С 2015 г. в судебной статистике стали выделять беременных осужденных и имею-
щих детей. И на протяжении последующих лет доля осужденных женщин, имеющих 
детей, стабильно сохраняется на уровне 3–4 %, а беременных — менее 1 %.

Таким образом, среди осужденных за преступления в сфере экономической дея-
тельности почти треть составляют женщины. Сохраняется тенденция увеличения их 
удельного веса в незаконном предпринимательстве, и она выше общего значения. 
Достаточно высок процент осужденных за сбыт имущества. Не снижается также доля 
осужденных женщин, имеющих детей.

Рассмотрим возрастную структуру осужденных за преступления в сфере экономи-
ческой деятельности, акцентировав внимание на общих значениях, а также на упомя-
нутых выше видах преступлений.

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

20
22

20
23

 (1
 п

ол
.)

Д
ол

я 
ос

уж
де

нн
ы

х 
ж

ен
щ

ин
, %

по всем статьям
незаконное предпринимательство 
приобретение или сбыт имущества

Рис. Динамика изменений доли осужденных женщин за преступления в сфере экономической дея-
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В таблице 2 представлена общая возрастная структура.
В целом мы наблюдаем стабильное снижение доли несовершеннолетних лиц 

в преступлениях в экономической сфере. По сравнению с 2002 г. снизился вес двух 
групп в возрасте 18–24 и 25–29 лет. Но значительно увеличился вес самой старшей 
группы осужденных.

В таблице 3 представлены данные возрастной структуры лиц, осужденных за неза-
конное предпринимательство и т. п. (ст. 171–173.2 УК РФ)

Таблица 2
Возрастная структура лиц, осужденных за преступления  

в сфере экономической деятельности в России (гл. 22 УК РФ)

Год
Возраст

14–17 лет 18–24 лет 25–29 лет 30–49 лет 50+ лет
2002 0,74 20,40 16,41 53,80 8,65
2003 1,21 19,84 16,55 53,35 9,05
2004 5,83 23,91 15,74 46,09 8,42
2005 5,90 22,83 14,80 45,79 10,68
2006 4,34 22,48 14,92 46,70 11,56
2007 4,31 21,24 14,57 47,73 12,16
2008 3,74 19,72 14,64 48,78 13,13
2009 2,75 18,69 14,61 49,80 14,15
2010 2,79 21,24 15,38 47,77 12,83
2011 3,28 22,58 16,85 46,43 10,87
2012 3,27 23,78 16,14 45,51 11,30
2013 2,60 23,34 17,01 45,26 11,78
2014 1,67 20,82 18,51 48,18 10,83
2015 1,04 20,31 18,04 50,77 9,84
2016 1,44 18,40 19,91 50,27 9,98
2017 1,01 16,21 18,70 51,35 12,73
2018 0,71 14,68 17,86 52,11 14,64
2019 0,70 13,54 17,00 50,65 18,12
2020 0,97 14,49 14,67 52,31 17,56
2021 0,82 14,73 14,37 51,02 19,06
2022 0,53 15,12 12,54 53,28 18,53

2023 (1 пол.) 0,25 15,87 12,17 53,40 18,31
Источник: Демография преступлений. Судебный департамент при ВС РФ. http://ou.stat.cdep.ru/stat_

OU/cd-prepared-report-search.aspx

Таблица 3
Возрастная структура лиц, осужденных за незаконное предпринимательство  

и банковскую деятельность, лжепредпринимательство

Год
Возраст

14–17 лет 18–24 лет 25–29 лет 30–49 лет 50+ лет
2002 0,00 6,06 13,76 67,65 12,53
2003 0,00 4,72 10,88 70,64 13,76
2004 0,00 6,22 13,88 60,29 19,62

Окончание табл. 3 на след. стр.
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Данные, представленные в таблице 3, показывают, что с 2012 г. по этим статьям 
появились несовершеннолетние осужденные, хотя их доля не достигает и 1 %. Также 
заметно увеличилась доля возрастных групп 18–24 и 50+ лет. В отдельный период, 
а именно в 2015–2019 гг., заметно увеличился вес групп 25–29 лет. Средняя возраст-
ная группа 30–49 лет сократила свое присутствие.

В таблице 4 представлена возрастная структура осужденных за приобретение 
или сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем.

Год
Возраст

14–17 лет 18–24 лет 25–29 лет 30–49 лет 50+ лет
2005 0,00 3,82 11,46 65,16 19,57
2006 0,00 4,72 8,75 68,06 18,47
2007 0,00 4,86 11,64 65,54 17,97
2008 0,00 4,07 10,13 67,87 17,93
2009 0,00 6,75 10,28 60,38 22,58
2010 0,00 6,62 12,39 59,59 21,39
2011 0,00 7,86 11,01 64,78 16,35
2012 0,00 8,22 14,73 59,59 17,47
2013 0,00 5,42 15,16 63,54 15,88
2014 0,00 7,20 19,20 62,13 11,47
2015 0,12 15,22 26,45 50,00 8,21
2016 0,21 16,25 24,71 51,25 7,58
2017 0,12 14,07 21,11 51,99 12,72
2018 0,09 13,15 19,58 52,30 14,88
2019 0,10 11,14 18,17 50,88 19,71
2020 0,22 11,45 14,47 53,31 20,56
2021 0,02 11,70 13,88 51,74 22,66
2022 0,06 13,30 11,61 53,44 21,59

2023 (1 пол.) 0,09 13,19 11,68 53,84 21,20
Источник: Демография преступлений. Судебный департамент при ВС РФ. http://ou.stat.cdep.ru/stat_

OU/cd-prepared-report-search.aspx

Окончание табл. 3

Таблица 4
Возрастная структура лиц, осужденных за приобретение или сбыт имущества,  

добытого заведомо преступным путем

Год
Возраст

14–17 лет 18–24 лет 25–29 лет 30–49 лет 50+ лет
2002 3,73 30,40 17,71 43,09 5,07
2003 6,16 28,49 18,69 40,95 5,71
2004 6,61 28,58 17,63 41,57 5,61
2005 7,88 30,26 17,87 38,81 5,18
2006 5,26 33,23 18,39 37,47 5,65
2007 7,33 34,46 16,95 35,25 6,00
2008 8,41 35,38 18,05 32,50 5,67
2009 6,72 35,54 17,39 33,90 6,44

Окончание табл. 4 на след. стр.
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Данные, приведенные в таблице 4, демонстрируют, что за исследуемый период вы-
рос удельный вес «молодежной» группы 18–24 лет, а также группы в возрасте 30–49 
лет. В целом по этому виду преступлений доля молодежи и подростков в сумме дости-
гает почти 50 %, что не может не беспокоить. 

Заключение

Таким образом, выдвинутая гипотеза об увеличении удельного веса молодежи 
и женщин в некоторых видах преступлений, совершенных в сфере экономической де-
ятельности, за период 2002–2023 гг. подтвердилась. Молодежь активно втянута в при-
обретение и сбыт имущества, добытого заведомо преступным путем. Женщины чаще 
привлекаются за незаконное предпринимательство. В последующем мы предполага-
ем рассмотреть социальный статус и уровень образования осужденных за преступле-
ния в сфере экономической деятельности.
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Аннотация.  Развитие экономики страны невозможно без участия общества в про-
изводственно-хозяйственной жизни. Процесс воспроизводства трудовых ресурсов и из-
менение демографии формируют уровень развития экономики. Экономическое развитие 
страны определяется постоянно растущими потребностями общества. Актуальность 
темы исследования обусловлена складывающейся неблагоприятной демографической 
ситуацией в стране. Исходными данными исследования явились данные Росстата, рей-
тингового агентства РИА Рейтинг. Цель исследования — изучение демографической си-
туации в стране, установление взаимосвязи роста населения и роста экономики, их вли-
яние на качество жизни, в статье они рассматриваются во взаимосвязи. Исследованием 
установлено влияние демографических процессов на социально-экономическое развитие 
и, в конечном итоге, на качество жизни населения. В качестве объекта исследования вы-
браны в целом РФ и регионы УрФО как одного из лидеров в рейтинге социально-экономи-
ческого положения округов. В исследовании использованы методы: анализ и синтез, срав-
нение, обобщение, группировка, табличный и др. Результаты исследования могут быть 
использованы в практической деятельности при выработке экономической политики.

Ключевые слова: демографическая ситуация; среднегодовая численность работников; 
доходы населения; прожиточный минимум; валовый региональный продукт; качество жизни
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Введение

Анализ демографической ситуации необходим для понимания основных параме-
тров народонаселения, тенденций их динамики, прогнозирования численности, де-
мографического поведения населения. По мнению исследователей, демографические 
характеристики населения влияют на воспроизводство трудовых ресурсов, на заня-
тость, безработицу, уровень доходов населения. В триаде трех факторов производства 
«земля, труд, капитал» труд имеет важнейшее значение. Здесь проявляется взаимос-
вязь экономического роста и уровня жизни населения. Экономический рост представ-
ляет собой увеличение объема создаваемых полезностей, следовательно, повышение 
уровня жизни населения. Экономический рост предполагает увеличение продолжи-
тельности жизни, повышение доходов населения, достижение максимальной занято-
сти. Повышение уровня и качества жизни населения — это не только результат эко-
номического роста, но и его непременное условие. Темпы роста населения (за счет 
естественного прироста, миграции и т. п.) тесно связаны с экономическим развитием 
регионов. На экономический рост страны влияют не только численность населения 
и темпы его роста, но и его структура. Это связано с тем, что в составе населения име-
ются различные группы: дети, работоспособные, пенсионеры и др. Важная роль в эко-
номическом росте отводится трудоспособному населению. Его численность и состав-
ляет потенциал экономического роста.

Основная часть

Рассматриваемый в статье вопрос постоянно дискутируется, что свидетельствует 
о его актуальности. Приведем небольшой обзор литературы. «В связи с разразившей-
ся в начале 2020 г. коронавирусной эпидемией, объявленной пандемией и глобаль-
ным экономическим кризисом проблема устойчивого развития в глобальном и реги-
ональном аспектах снова стала как никогда актуальна» (Меншуткин & Филатов, 2020, 
с. 31). Как указывает автор, «при формировании региональной социальной политики 
на уровне субъекта РФ крайне редко пока учитываются показатели качества жизни 
и уровня человеческого потенциала конкретной территории» (Фаизова, 2019, с. 137). 
По ее мнению, тактика развития любого региона должна иметь 2 направления: со-
циальное (цель — повышение уровня жизни и социального благополучия населения), 
экономическое (цель — развитие конкурентоспособной экономики).

По мнению Н. В. Городновой, «решение проблем повышения качества жизни, 
развитие среды обитания человека, здравоохранение наряду с образованием, демо-
графией, развитием жилищной сферы, экологией, борьбой с бедностью, реализаци-
ей цифровой экономики — одна из первостепенных задач российского государства» 
(Городнова & Самарская, с.732). Как утверждает В. В. Фаузер, «экономическое благо-
получие России обеспечивается устойчивым развитием северных регионов. Для их 
поддержания демографические процессы должны иметь позитивную динамку во вре-
мени, а показатели, по их оценке, на текущий момент должны быть выше или ниже об-
щероссийских показателей в зависимости от оцениваемого явления» (Фаузер, 2019).

По мнению А. В. Кутышкина и О. В. Шульгина, «среднегодовая численность занятых 
в российской экономике является одним из ключевых макроэкономических показате-
лей, характеризующих ее состояние и развитие» (Кутышкин & Шульгин, 2021, с. 74).

Указывая на значимость совокупных доходов населения, В. А. Лопаева и М. С. Лопа-
ева отмечают, что он «может оказывать стимулирующее воздействие на осуществление 
демографических планов, способствовать укреплению материального благополучия 
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семей с детьми» (Лопаева & Лопаева, 2022, с. 13). Если в регионе средний доход нахо-
дится на уровне прожиточного минимума, а индекс Джини говорит о сильной диффе-
ренциации доходов, то, следовательно, имеет место обострение социальных проблем 
в регионе, связанных и с расслоением поселений. Сам факт выплаты заработной пла-
ты говорит о наличии в регионе функционирующих предприятий, но и увеличение 
размера заработной платы делает существенно более значимыми доходы населения 
региона, что, в свою очередь, составляет прирост ВВП через покупательную способ-
ность населения, оживление сферы услуг и непромышленного сектора» (Подвербных 
& Межова, 2021, с. 1689).

Говоря о миграционной политике, Н. С. Палий отмечает, что она «в будущем 
должна обеспечивать дефицитные направления кадрами соответствующей ква-
лификации, что предполагает развитие многосторонних навыков и компетенций»  
(Палий, 2020, c. 99).

В состав социального потенциала О. А. Пахомова и О. А. Дубровина включают такие 
структурные составляющие, как демографическая ситуация, физическое и психологи-
ческое здоровье, интеллектуальный потенциал, уровень жизни, система социальной 
защиты (Пахомова & Дубровина, 2019). По мнению В. А. Кравченко и А. Г. Туралиной, 
«продолжительность жизни определяется в первую очередь социально-экономически-
ми условиями, политической ситуацией, а также стабильностью во всех сферах жизне-
деятельности, а, следовательно, устойчивостью» (Кравченко & Туралина, 2019, с. 58).

Материалы и методы

Исследование проведено с применением общепринятых методов: анализ и син-
тез, обобщение, группировка, динамика, сопоставление, табличный и др. Исходной 
базой исследования послужили статистические данные Росстата по исследуемому во-
просу за ряд лет по РФ. В целях обеспечения объективности в качестве объекта иссле-
дования выбраны регионы УрФО, занимающие высокие позиции в индивидуальном 
рейтинге социально-экономического положения, обеспечивающие первенство окру-
га в рейтинге федеральных округов страны.

Результаты

В начале исследования приведем основные демографические показатели по РФ 
за 2019–2022 гг. (табл. 1).

Согласно данным, представленным в таблице 1, в 2022 г. в сравнении с 2019 г.: 
— численность населения уменьшилась на 0,2 %;
— из общей численности численность населения моложе трудоспособного возрас-

та уменьшилась на 1,0 %, старше трудоспособного возраста — на 2,1 %, в трудоспособ-
ном возрасте увеличилась — на 0,9 %;

— численность рабочей силы уменьшилась на 0,6 %, при этом в процентах от тру-
доспособного населения — уменьшилась с 91,2 до 89,8 %;

— уровень занятости увеличился на 0,7 % при снижении уровня безработицы 
на 15,2 %;

— среднегодовая численность работников организаций уменьшилась на 2,2 %; 
— ожидаемая продолжительность жизни уменьшилась на 0,8 %;
— количество браков увеличилось на 10,9 %, разводов на 10,0 %;
— численность прибывших в РФ увеличилась на 4,2 %, численность выбывших 

на 60,6 %.
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В расчете на 1000 чел. населения:
— численность родившихся уменьшилась на 11,9 % при увеличении числа умер-

ших на 4,9 %, естественная убыль увеличилась на 81,8 %;
— число браков увеличилось на 10,8 %, разводов на 11,9 %;
— миграционный прирост уменьшился с 1,9 до 0,4.
Далее рассмотрим уровень жизни населения (табл. 2).
Согласно данным, приведенным в таблице 2, в 2022 г. в сравнении с 2019 г.:
— среднедушевые денежные доходы увеличились на 26,6 %; 
— среднемесячная начисленная зарплата работников организаций на 36,5 %.
— величина ПМ увеличилась на 27,8 %;
— численность населения с доходами ниже ПМ уменьшилась с 18,0 до 14,3 млн чел., 

или на 20,6 %, в процентах от общей численности населения — с 12,3 до 9,8 %.

Таблица 1
Основные демографические показатели по РФ

Показатели
Значение показателя по годам 2022 / 

2019,%2019 2020 2021 2022
Численность населения, тыс. чел. 146749 147456 146980 146447 99,8
в т. ч. городское 109563 110221 109982 109655 100,0

Из общей численности населения население
Моложе трудоспособного 27442 27384 27308 27160 99,0
В трудоспособном 82678 82927 84400 83440 100,9
Старше трудоспособного 36629 37145 35272 35847 97,9
Численность рабочей силы, тыс. чел. 75398 74923 75350 74924 99,4
в т. ч. занятые 71933 70601 71719 71974 100,0
Уровень занятости, % 59,4 58,4 59,4 59,8 100,7
Уровень безработицы, % 4,6 5,8 4,8 3,9 84,8
Среднегодовая численность занятых, тыс. чел. 71064 69550 70818 71217 100,2
Среднегодовая численность работников органи-
заций, тыс. чел. 43888 43317 42996 42923 97,8

Ожидаемая продолжительность жизни, лет 73,34 71,54 70,06 72,73 99,2
Браки, тыс. 950,2 770,9 923,6 1053,8 110,9
Разводы, тыс. 620,7 564,7 644,2 682,9 110,0
Прибыло в РФ, чел. 701234 594146 687922 730347 104,2
Выбыло из РФ, чел. 416131 487672 238020 668430 160,6
Число родившихся, чел. 1481074 1436514 1398253 1304067 88,0
Число умерших, чел. 1798307 2138586 2441594 1898644 105,6
Естественный прирост (убыль), чел. -317233 -702072 -1043341 -594557 187,4

На 1000 чел. населения
Родившихся 10,1 9,7 9,5 8,9 88,1
из них детей до 1 года 4,9 4,5 4,6 4,4 97,8
Естественный прирост (убыль) -2,2 -4,8 -7,1 -4,0 181,8
Число браков 6,5 5,2 6,3 7,2 110,8
Число разводов 4,2 3,8 4,4 4,7 111,9
Миграционный прирост (убыль) 1,9 1,3 3,9 0,4 21,0

Источник: Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб. Росстат, Москва, 2023. 701 с. https://
rosstat.gov.ru›folder/210/document/12994
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В структуре доходов доходы от оплаты труда увеличились на 24,8 %, их доля со-
ставляет более 66 %. По мнению М. В. Емельяновой и Н. А. Залевской, политика оплаты 
труда должна быть эффективной, служить мотивацией персонала к труду (Емельянова 
& Залевская, 2021).

«Рост реальной заработной платы, сопровождающийся повышением платежеспо-
собного спроса населения, может оказать стимулирующее воздействие на ускорение 
экономического роста» (Подлеснова & Чикалина, 2020, с. 199–200).

Для России характерен высокий уровень дифференциации населения по уровню 
доходов (табл. 3).

Таблица 2
Уровень жизни населения

Показатель
Значение показателя по годам 2022 / 

2021, %2019 2020 2021 2022
Среднедушевые денежные доходы, руб. 35506 36240 40304 44937 126,6
Среднемесячная начисленная зарплата работников  
организаций, руб. 47867 51344 57244 65338 136,5

Величина ПМ, руб. 10890 11312 11653 13919 127,8
Численность населения с доходами ниже ПМ:

млн чел. 18,0 17,7 16,0 14,3 79,4
% от общей численности 12,3 12,1 11,0 9,8 79,7

Структура денежных доходов населения, руб.
Всего доходов 62532 63692 70548 79114 126,5
в т. ч. доходы от оплаты труда 41863 41128 45587 52227 124,8
то же, в % от доходов 66,9 64,6 64,6 66,0 98,6

Источник: Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб. Росстат. Москва, 2023. 701 с. https://
rosstat.gov.ru›folder/210/document/12994

Таблица 3
Социально-экономическая дифференциация населения РФ по уровню доходов, %

Показатель Значение показателя по годам 2022 / 
2019, %2019 2020 2021 2022

Все население 100 100 100 100 100
В т. ч. с доходами в месяц до:

7000 руб. 4,1 3,5 2,7 1,4 34,1
19000 руб. 29,1 28,0 24,3 18,9 64,9
27000 руб. 17,8 17,9 17,1 16,1 90,4
45000 руб. 24,6 25,3 25,9 27,4 111,4
60000 руб. 10,2 10,6 11,7 13,5 132,3
75000 руб. 5,6 5,8 6,8 8,1 144,6
100000 руб. 4,5 4,7 5,8 7,2 160,0
св. 100000 руб. 4,1 4,2 5,7 7,4 180,5
Медианный среднедушевой денежный доход, руб. 26364 27036 30083 34806 132,0
Модальный среднедушевой доход, руб. 14759 15513 17012 20429 138,4
Коэффициент фондов 15,6 14,9 15,2 13,8 88,5
Коэффициент Джини 0,412 0,406 0,409 0,395 95,9
Дефицит денежного дохода, млрд руб. 720,4 728,6 695,6 690,2 95,8
в % от общего объема дохода населения 1,2 1,1 1,0 0,9 75,0

Источник: Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб. Росстат. Москва, 2023. 701 с. http://
rosstat.gov.ru›folder/210/document/12994
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Как следует из данных таблицы 3, в 2022 г. в сравнении с 2019 г.: доля населения 
с денежными доходами от 7000 до 27 000 руб. уменьшилась в целом с 51,0 до 36,4 %, 
свыше 27 000 руб. увеличилась, в том числе с доходами до 45 000 руб. на 11,4 %, свыше 
100 000 руб. на 80,5 %; медианный среднедушевой денежный доход с 26364 руб. увели-
чился до 34806 руб.; модальный среднедушевой денежный доход увеличился с 14759 
руб. до 20429 руб.

Коэффициент фондов уменьшился с 15,6 до 13,8, коэффициент Джини уменьшил-
ся с 0,412 до 0,395.

Размер прожиточного минимума составляет 44,2 % от медианного дохода. По мне-
нию А. Н. Зубеца и соавторов, «устанавливаемые на федеральном и региональном 
уровнях величины прожиточного минимума не позволяют обеспечить удовлетво-
рение жизненных потребностей бедной части российского населения» (Зубец и др., 
2018, с. 142).

Дефицит денежного дохода уменьшился с 720,4 до 690,2 млрд руб. Далее рассмо-
трим показатели по регионам УрФО (табл. 4). 

Таблица 4
Показатели по регионам УрФО

Годы УрФО
в том числе области, автономные округа

Курган-
ская

Свердлов-
ская

ХМАО-
Югра ЯНАО Тюмен-

ская
Челябин-

ская
Численность населения, тыс. чел.

2019 12360,7 827,2 4310,7 1674,7 544,4 1537,4 3466,3
2022 12259,1 761,6 4239,1 1730,4 512,4 1608,5 3407,1

2022 / 2019,% 99,2 92,1 98,3 103,3 94,1 104,6 98,3
Численность рабочей силы, тыс. чел.

2019 6322 365 2125 915 315 727 1875
2022 6190 364 2087 911 316 727 1785

2022 / 2019,% 97,9 99,7 98,2 99,6 100,3 100,0 95,2
в том числе занятые, тыс. чел.

2019 6051 337 2035 892 309 697 1780
2022 5987 341 2015 893 310 698 1730

2022 / 2019,% 98,9 101,2 99,0 100,1 100,3 100,1 97,2
безработные, тыс. чел.

2019 271 28 89 22 6 30 95
2022 204 23 72 18 5 29 56

2022 / 2019,% 75,3 82,1 80,9 81,8 83,3 96,7 58,9
Уровень занятости, %

2019 60,7 48,8 57,7 69,1 74,4 58,5 62,4
2022 60,3 50,9 57,8 67,5 73,1 57,2 61,7

2022 / 2019,% 99,3 104,3 100,2 97,7 98,2 97,8 98,9
Уровень безработицы, %

2019 4,3 7,8 4,2 2,5 1,9 4,1 5,1
2022 3,3 6,5 3,5 2,0 1,7 3,9 3,1

2022 / 2019,% 76,7 83,3 83,3 80,0 89,5 95,1 60,8

Окончание табл. 4 на след. стр.
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Согласно данным таблицы 4, в 2022 г. в сравнении с 2019 г.:
— численность населения УрФО уменьшилась на 0,8 %, в том числе в Курганской 

области — на 7,9 %, увеличилась в ХМАО-Югре на 3,3 %, Тюменской области — на 4,6 %; 
при этом доля Свердловской области составляет 34,9 %, ЯНАО 4,2 % от общей числен-
ности населения округа;

Годы УрФО
в том числе области, автономные округа

Курган-
ская

Свердлов-
ская

ХМАО-
Югра ЯНАО Тюмен-

ская
Челябин-

ская
Ожидаемая продолжительность жизни, лет

2019 72,52 71,14 71,81 75,04 74,18 72,75 72,08
2022 72,41 69,88 71,31 75,41 74,82 73,59 72,16

2022 / 2019,% 99,8 98,2 99,3 100,5 100,9 101,1 100,1
Суммарный коэффициент рождаемости, лет

2019 1,623 1,642 1,616 1,764 1,825 1,749 1,476
2022 1,594 1,684 1,557 1,669 1,916 1,720 1,468

2022 / 2019,% 98,2 102,6 96,3 94,6 105,0 98,3 99,3
Младенческая смертность

2019 4,6 4,9 4,7 4,1 5,5 4,2 4,9
2022 4,2 6,2 4,7 3,2 3,5 3,8 4,2

2022 / 2019,% 91,3 126,5 100,0 78,0 60,0 90,5 85,7
Коэффициент миграционного прироста (убыли)

2019 16,3 -30,4 14,7 1,4 -24,3 102,4 5,2
2022 1,3 -58,2 -12,1 50,4 -53,8 32,4 0,05

2022 / 2019,% 8,0 191,4 — 36 раз 221,3 31,6 1,0
Среднедушевые денежные доходы населения, руб.

2019 36855 21304 39094 53208 83088 30662 25425
2022 45544 28401 46187 63454 116639 36682 33071

2022 / 2019,% 123,6 133,3 118,1 119,2 140,4 119,6 130,1
Среднемесячная начисленная заработная плата, руб.

2019 51092 30632 41110 75087 101012 48613 37433
2022 68084 41792 55308 97562 131516 61901 50104

2022 / 2019,% 133,2 136,4 134,5 129,9 130,2 127,3 133,8
Доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, %

2019 — 19,6 8,9 8,9 5,6 14,7 12,8
2022 — 17,0 8,3 7,2 4,5 12,3 11,3

2022 / 2019,% — 86,7 93,2 80,9 80,4 83,7 88,3
Инвестиции в основной капитал, млрд руб.

2019 2967,3 40,7 392,7 986,4 943,8 302,7 300,9
2022 4071,3 54,7 541,7 1329,4 1414,7 357,8 373,1

2022 / 2019,% 137,2 134,4 137,9 134,8 149,9 118,2 124,0
Источники: Российский статистический ежегодник. 2023: Стат. сб. Росстат. Москва, 2023. 701 с. https://

rosstat.gov.ru›folder/210/document/12994; Инвестиции в основной капитал по субъектам РФ. https://rosstat.
gov.ru›storage/mediabank/invest_sub.xlsx

Окончание табл. 4
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— численность рабочей силы уменьшилась по УрФО на 2,1 %, снижение имеет место 
во всех регионах, за исключением ЯНАО (рост на 0,3 %); на долю Свердловской области 
приходится 1/3 часть рабочей силы округа, на ЯНАО — 5,0 %, Курганскую область — 5,8 %;

— численность занятых уменьшилась по УрФО на 1,1 %, 1/3 числа занятых зареги-
стрирована в Свердловской области, незначительна их доля в ЯНАО (5,1 %), Курганской 
области (5,5 %); 

— численность безработных уменьшилась по УрФО на 24,7 %, в том числе 
в Челябинской области на 41,1 %;

— по уровню занятости лидирует ЯНАО (73–74 %), низкий показатель имеет 
Курганская область (50 %);

— уровень безработицы значительно снизился по округу и всем регионам, макси-
мальное значение имеет Курганская область, минимальное значение — ЯНАО, ХМАО-
Югра;

— ожидаемая продолжительность жизни по округу в 2022 г. составляла 72,41 лет, ниже 
этого показателя зафиксировано в Курганской, Свердловской, Челябинской областях;

— суммарный коэффициент рождаемости (коэффициент фертильности). Для сохра-
нения численности населения на одном уровне нужен суммарный коэффициент рожда-
емости около 2,1 рождения на женщину в течение жизни. Показатель по УрФО снизился 
и составил в 2022 г. 1,594; ниже этого показателя имеют Свердловская и Челябинская об-
ласти, максимальное значение — ЯНАО (1,916);

— младенческая смертность уменьшилась по округу и регионам, кроме Курганской 
области; выше среднего значения по округу (4,2) имеют Курганская область (6,2), 
Свердловская область (4,7);

— коэффициент миграционного прироста увеличился по УрФО в 8 раз, Тюменской 
области на 31,6 %, ХМАО-Югра в 36 раз; коэффициент миграционной убыли увеличился 
в Курганской области на 91,4 %, ЯНАО в 2,2 раза;

— среднедушевые денежные доходы населения увеличились по УрФО на 23,6 % и со-
ставили в 2022 г. 45544 руб.; выше этого значения в 2022 г. имеют ЯНАО (116 639 руб.), 
ХМАО-Югра (63 454 руб.), минимальное значение показателя имеет Курганская об-
ласть (28 401 руб.);

— среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась по округу с 51 092 
до 68 084 руб., выше этого значения имеют ЯНАО (131 516 руб.), ХМАО-Югра (97 562 
руб.), минимальное значение имеет Курганская область (41 792 руб.);

— доля населения с доходами ниже прожиточного минимума уменьшилась 
по округу и всем регионам, однако остается на высоком уровне в Курганской области 
(17,0 %), Тюменской области (14,7 %);

— инвестиции в основной капитал увеличились по округу и всем регионам, при этом 
более двух третей всей суммы инвестиций приходится на ХМАО-Югра и ЯНАО, незначи-
тельна сумма инвестиций в Курганскую область (1,3 %).

Основным обобщающим показателем экономической деятельности региона, харак-
теризующим процесс производства товаров и услуг, является валовой региональный про-
дукт (табл. 5).

В соответствии с данными таблицы 5, в 2021 г. в сравнении с 2019 г.: ВВП по РФ уве-
личился на 27,5 %, по УрФО на 25,8 %; при этом доля УрФО в ВВП по РФ уменьшилась 
с 14,0 до 13,8 %; в ВРП УрФО значительна доля ХМАО-Югры (33–34 %), ЯНАО (24–25 %), 
незначительна доля Курганской области (менее 2,0 %), Тюменской области (до 10 %). 
ВРП на душу населения увеличился по РФ на 28,3 % и составил в 2021 г. 830,9 тыс. руб. 
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по УрФО на 26,3 % и составил 1356,3 тыс. руб. В трех регионах (ХМАО-Югре, ЯНАО 
и Тюменской области) показатель выше значения по округу и РФ в целом: в ХМАО-
Югре (3334,5 тыс. руб.), ЯНАО (7572,4 тыс. руб.), Тюменской области (2992,8 тыс. руб.). 
Ниже среднего показателя по округу ВРП на душу населения в Курганской обла-
сти (330,6 тыс. руб.), Челябинской области (595,4 тыс. руб.), Свердловской области 
(710,4 тыс. руб.). На основании 4 групп показателей — масштаба экономики (объем про-
изводства товаров и услуг, объем доходов бюджета, численность занятых в экономике), 
эффективности экономики (объем производства товаров на душу населения, инвести-
ции в основной капитал на душу населения, доля прибыльных предприятий), бюджет-
ной сферы (доходы бюджета на душу населения, дефицит бюджета), социальной сферы 
(уровень безработицы, ожидаемая продолжительность жизни, уровень младенческой 
смертности) — рейтинговое агентство РИА Рейтинг, начиная с 2011 г., проводит ранжи-
рование регионов по уровню социально-экономического положения (табл. 6).

Как показывают данные таблицы 6, 3 региона округа (ХМАО-Югра, ЯНАО, 
Свердловская область) за все приведенные в таблице периоды сохраняют ведущие 
места в рейтинге, входя в первую десятку; Тюменская область занимает 10–11-е 

Таблица 5
ВВП по РФ, ВРП по субъектам УрФО, ВРП на душу населения

Регион
ВРП, млрд руб. ВРП на душу населения, тыс. руб.

2019 2020 2021 2019 2020 2021
РФ 95060,7 94410,2 121183,0 647,7 644,6 830,8
УрФО 13272,0 11636,2 16699,0 1074,2 942,6 1356,3
Курганская область 236,8 240,2 268,5 285,0 291,9 330,6
Свердловская область 2535,2 2512,6 3038,4 587,8 584,3 710,4
ХМАО-Югра 4558,9 3341,8 5651,9 2731,1 1987,8 3334,5
ЯНАО 3158,8 2767,7 4161,5 5817,8 5071,6 7572,4
Тюменская область 1234,7 1171,0 1536,0 2393,5 1932,6 2992,8
Челябинская область 1547,5 1602,7 2042,6 445,8 463,9 595,4

Источник: Валовый региональный продукт по субъектам РФ. https://rosstat.gov.ru›storage/mediabank/
VRP_s_1998.xlsx

Таблица 6
Рейтинг социально-экономического положения регионов

Годы Баллы 
/ место

Рейтинговая позиция областей, автономных округов
Курган-

ская
Свердлов-

ская
ХМАО-
Югра ЯНАО Тюмен ская Челябин-

ская

2019
Баллы 26,511 69,278 77,763 69,361 64,386 57,609
Место 73 7 3 6 10 17

2020
Баллы 23,553 62,167 74,782 65,340 56,904 51,997
Место 74 7 3 6 11 19

2021
Баллы 27,235 69,225 76,468 71,911 62,058 62,149
Место 75 7 5 6 14 13

2022
Баллы 28,459 68,506 75,929 73,654 60,810 59,911
Место 73 7 4 6 11 14

Источник: Рейтинг социально-экономического положения регионов по итогам 2022 г. https://riarating.
ru/infografika/20230515/630241787.html



205

Н. З. Зотиков

места, Челябинская область переместилась с 17-го на 14-е место, лишь один регион 
(Курганская область) занимает места в 8-й десятке. Высокий уровень социально-эко-
номического развития регионов обеспечивает высокие места регионов и в рейтинге 
качества жизни населения, проводимом РИА Рейтинг на основании более 70 показа-
телей (табл. 7). 

Согласно данным таблицы 7, в первую десятку рейтинга входит лишь один регион 
округа — ХМАО-Югра, во вторую десятку 3 региона — Свердловская и Тюменская об-
ласти, ЯНАО. Курганская область с 81-го переместилась на 77-е место. 

Заключение 

В процессе исследования установлено, что наблюдается тенденция снижения чис-
ленности населения, в том числе занятого. Причины этого: большая доля разводов 
(более 65 % от количества браков), снижение миграционного прироста (в расчете 
на 1000 чел. с 1,9 до 0,4 в 2022 г.), увеличение естественной убыли населения на 87,4 % 
(на 1000 чел. населения с -2,2 до -4,0), низкий суммарный коэффициент рождаемо-
сти (при необходимом уровне 2,1 по УрФО в 2022 г. 1,594), снижение доли доходов 
от оплаты труда в структуре денежных доходов. Значительна доля УрФО в экономике: 
доля численности населения округа 8,3–8,4 % от общей численности населения РФ, 
при этом его доля в ВВП страны составляет 13,8–14,0 %; среднедушевые денежные 
доходы, среднемесячная начисленная заработная плата в УрФО незначительно пре-
вышает показатель по РФ, в то же время в 2022 г. доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума превышает среднее значение по РФ (9,8 %) по Курганской, 
Тюменской и Челябинской областям. Места всех регионов округа в рейтинге качества 
жизни населения уступают местам, занимаемым ими в рейтинге СЭП.
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Аннотация. В статье рассматривается влияние демографических процессов, а так-
же формирование трудовых ресурсов в контексте социально-экономического развития 
муниципальных образований и их взаимовлияние с близко расположенными и гранича-
щими территориями. Основными методами исследования стали анализ и синтез, ста-
тистические методы, методы обобщения, систематизации и сравнения. Исследует-
ся влияние демографических факторов, таких как численность населения, возрастная 
структура, уровень образования, на социально-экономическое развитие муниципальных 
образований с различной структурой экономики, располагающихся в непосредственной 
территориальной близости, на экономическую активность и социальное благополучие 
населения, а также на развитие инфраструктуры и инноваций в этих муниципальных 
образованиях, повышение их конкурентоспособности на региональном уровне. Пред-
ставлена динамика отдельных демографических процессов и пространственных отли-
чий по характеру демографического развития муниципальных образований, позволяю-
щая оценить влияние на функционирование пространственного развития в республике.
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Abstract. The article examines the influence of demographic processes, as well as the formation of la-
bour resources in the context of socio-economic development of municipalities and their interconnection 
with nearby and bordering territories. To this end, the methods of analysis and synthesis, statistical meth-
ods, generalisation, systematisation and comparison were applied. The influence of demographic factors, 
such as population size, age structure, education level, on socio-economic development of municipalities 
with different economic structures and territorial proximity is studied. Additionally, the paper considers 
the effect of these factors on economic activity and social well-being of the population, as well as the de-
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regional level. The dynamics of individual demographic processes and spatial differences in demographic 
development of municipalities are presented in order to assess the impact on the functioning of spatial de-
velopment in the republic of Sakha.
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Введение

Актуальность предлагаемой темы продиктована необходимостью реализации 
региональной демографической политики, оказывающей положительное влияние 

1 © Кондратьева В. И. Текст. 2024
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на социально-экономическое развитие региона в изменившихся современных ус-
ловиях. Теоретической и методологической базой исследования послужили труды 
отечественных исследователей, посвященных анализу демографической ситуации: 
В. Н. Архангельского, Д. И. Валентея, А. Г. Вишневского, В. В. Елизарова, Н. В. Зубаревич, 
А. Н. Пилясова, С. В. Рязанцева, Л. Л. Рыбаковского (Архангельский, 2006; Валентей 
& Кваша, 1989; Вишневский, 2006; Зубаревич, 2012; Пилясов, 2022), а также регио-
нальных ученых: А. С. Барашковой, Т. С. Мостаховой, С. А. Сукневой, Е. Н. Федоровой, 
В. И. Кондратьевой (Рязанцев & Мирязов, 2021; Рыбаковский, 2008; Барашкова, 
2009; Мостахова, 2009; Сукнева, 2017; Кондратьева и др., 2018) и др. Социально-
экономическая обусловленность демографических процессов оказывает существен-
ное воздействие на составляющие демографического потенциала, приводя к изме-
нению количественных и качественных характеристик населения. Для Республики 
Саха (Якутия) с ее огромной территорией, дифференциацией природно-климати-
ческих и социально-экономических условий актуальным представляется анализ де-
мографических процессов на локальных территориях республики. В статье рассма-
триваются влияние демографических процессов, а также формирование трудовых 
ресурсов в контексте социально-экономического развития муниципальных образо-
ваний и их взаимовлияние как соседствующих районов — полюсов роста промыш-
ленности (Мирнинский район и Ленский район), и с менее развитой экономикой 
(Олекминский район, Анабарский долгано-эвенкийский улус (район) и Оленёкский 
эвенкийский национальный улус (район)). Характеризуя социально-экономическое 
положение исследуемых муниципальных образований, важно отметить, что террито-
рии западной части Якутии являются абсолютным драйвером экономического роста 
с ярко выраженной специализацией добычи полезных ископаемых в отличие от тер-
риторий Арктической зоны. В Западной Якутии развит минерально-сырьевой центр 
(Мирнинский район, флагман алмазодобычи страны), в перспективные многопро-
фильные центры экономического роста входят Ленский, Олекминский, Анабарский 
долгано-эвенкийский районы, где устанавливаются тесные производственные связи, 
реализуются крупные инвестиционные проекты мирового уровня, ориентированные 
на экспорт продукции. Оленёкский эвенкийский национальный район — типичная 
сельская территория, сохранившая традиционные виды жизнедеятельности КМНС 1. 
Каждое территориальное образование является уникальным объектом, в котором ди-
намика демографических процессов имеет свои особенности и поэтому заслуживает 
пристального изучения. Сегодня происходит смена факторной ориентации при раз-
мещении производительных сил, суть которой заключается в снижении значения 
территориальных факторов естественного происхождения (наличие сырьевой базы, 
транспортно-транзитных возможностей и рынков сбыта), и наоборот, в росте значи-
мости искусственной среды (благоприятных инвестиционных условий, рынка труда, 
комфортной городской среды, транспортной доступности, креативного пространства 
для инноваторов и др.) и, как следствие, в нарастании мобильности трудовых ресурсов, 
в идеале трансформирующем каркас системы расселения. Проблематика устойчиво-
го социально-экономического развития, социально-демографических систем отдель-
ных территорий, обладающих выраженной спецификой и ресурсной специализацией, 

1 Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятель-
ности коренных малочисленных народов РФ и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации. Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 
№ 631-р. http://static.government.ru/media/files/0egcG5FnVBbtQTLenXE7JsYOmARtn5nP.pdf
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на основе статистических показателей муниципальных образований Республики 
Саха (Якутия) представлена за продолжительное время с 2000 г. по 2022 г., влияющих 
на социально-демографические процессы муниципальных образований и региона 
в целом. Рассмотрены такие показатели, как площадь, административно-территори-
альное деление, демографическая ситуация и человеческий потенциал, социальная 
сфера, природно-ресурсный потенциал, структура экономики муниципального обра-
зования, сельское хозяйство и др. Следует отметить значительную дифференциацию 
территорий по уровню доходов семей, по уровню комфортности проживания населе-
ния, доступности объектов социального, культурного и бытового назначения, требую-
щую поиска согласованных действий главных акторов по сокращению межрегиональ-
ных различий в уровне и качестве жизни населения. 1 

Основная часть

Важнейшей особенностью современного этапа минерально-сырьевого природо-
пользования в Республике Саха (Якутия) выступает высокий уровень регионализа-
ции процессов природопользования, который выражается в значительном вовлече-
нии в хозяйственный оборот новых территорий муниципальных образований ранее 
не эксплуатируемых месторождений полезных ископаемых. С принятием Схемы-
2020 2 с 2007 г. в республике начинается реализация кластерной политики в формиро-
вании крупных промышленных узлов. Взят курс на комплексный подход к развитию 
территории, где были взаимоувязаны друг с другом освоение минеральных ресурсов, 
их первичная переработка, на единой энергетической, транспортной и социальной 
инфраструктуре. Крупных промышленных узлов или кластеров в республике было 
намечено три: в Западной Якутии, в Северо-Восточной и Южной Якутии. Благодаря 
реализации ключевых инвестиционных проектов в Западной экономической зоне 
формируется мощный территориально-промышленный комплекс, включающий 
Мирнинскую комплексную провинцию, которая специализируется на добыче алма-
зов, и Ленский промышленно-инфраструктурный узел, специализирующийся на до-
быче и транспортировке нефти и природного газа. Характеризуя Арктическую зону, 
площадь которой составляет 52 % всей территории республики, на ней проживает чуть 
более 7 % населения (68,2 тыс. чел.). В Арктической зоне Якутии расположено 70 % на-
селенных пунктов республики, отнесенных к местам компактного проживания корен-
ных малочисленных народов Севера. Четыре района наделены статусом националь-
ных, в том числе Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) и Оленёкский 
эвенкийский национальный улус (район). В республике самая низкая плотность на-
селения среди регионов России — 0,32 чел. / км2, при этом в Оленёкском эвенкийском 
национальном улусе — 0,01 чел / км2, что является причиной ряда особых характе-
ристик и тенденций в его развитии. Территория республики всегда отличалась сла-
бой заселенностью. Низкая плотность населения снижает эффективность использо-
вания ресурсов и инфраструктуры, влечет за собой проблемы в сфере образования 

1 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 
Правительства РФ от 13 февраля 2019 г. № 207-р. Информационно-правовой портал «Гарант». http://base.
garant.ru/72174066/ (дата обращения: 18.01.2024).

2 Схема комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха 
(Якутия) на период до 2020 года. Постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 6.09.2006 
№ 411, одобрена Правительством РФ (протокол № 5 от 8.02.2007). Информационно-правовой портал 
«Гарант» (дата обращения: 16.01.2024).
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и здравоохранения. Отдаленность некоторых населенных пунктов и небольшое число 
жителей делают организацию качественного и доступного образования сложной зада-
чей. То же самое относится и к оказанию медицинских услуг. В исследуемых районах  
4 города, 7 поселков городского типа и 83 сельских населенных пункта. Поселки город-
ского типа выполняют функции административных центров, в которых сосредоточены 
предприятия горнодобывающей промышленности, транспорта, строительства и сферы 
услуг. Специализация и направления деятельности у всех исследуемых муниципаль-
ных районов различны. Как и в целом по республике, высока доля сельского населения. 
Влияние демографических процессов на развитие муниципальных территорий заклю-
чается в изменении численности и структуры населения. Численность населения и его 
возрастная структура оказывают существенное влияние на экономическую активность, 
потребительский спрос и рыночные потребности. Республика Саха (Якутия) характери-
зуется стабильным ростом численности населения и с 2000 г. увеличилась на 3,6 % и со-
ставила на 1 января 2023 г. 997,6 тыс. чел., при этом доля городского населения возросла 
значительно — на 8,8 %, и сосредоточена в г. Якутске (54 %) (табл. 1).

В 2023 г. население Якутии превысило 1 млн чел. Увеличение численности насе-
ления республики происходит благодаря сохраняющемуся естественному приросту, 
а также снижению миграционного оттока. В Республике Саха (Якутия) реализуются 
и совершенствуются меры социальной поддержки семей с детьми, внедряются новые 
меры поддержки, направленные на стимулирование рождаемости. Благодаря прини-
маемым мерам, демографическая ситуация в Республике Саха (Якутия) оценивается 
как достаточно благоприятная по сравнению с многими субъектами России. Якутия 
в 2022 г. занимала 50-е место среди субъектов РФ и 3-е место в Дальневосточном феде-
ральном округе (после Приморского и Хабаровского краев). По численности населения 

Таблица 1
Численность населения в муниципальных районах Республики Саха (Якутия)  

на начало года, чел.

Улусы (районы)
Численность населения по годам

2022 / 2000
2000 2010 2015 2020 2021 2022

Республика Саха 962507 958528 956896 971996 997833 997565 103,6
городское население 616028 614545 624708 642708 668425 670281 108,8
сельское население 346479 343983 332188 329288 329408 327284 94,5

Анабарский (сельское) 3862 3501 3387 3653 3479 3454 89,4
Ленский 41821 39765 37944 36333 32362 32106 76,8

городское население 35684 34585 33042 31650 28344 28138 78,8
сельское население 6137 5180 4902 4683 4018 3968 64,6

Мирнинский 85564 75990 70866 72201 71455 71308 83,3
городское население 81241 73217 68332 69767 68783 68683 84,5
сельское население 4323 2773 2534 2434 2673 2625 60,7

Олёкминский 28815 26785 25466 24490 20938 20691 71,8
городское население 11277 9494 9178 9164 8382 8454 75,0
сельское население 17538 17291 16288 15326 12556 12134 69,2

Оленёкский (сельское) 4129 4127 3967 4247 4335 4361 105,6
Источник: составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): 

Стат. сб. 2022. Якутск: Территориальный орган государственной статистики по Республике Саха (Якутия), 
2023. 542 с.
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населенными территориями являются Мирнинский, Ленский и Олекминский райо-
ны. Малонаселенными — Оленёкский и Анабарский улусы. За 20 лет численность на-
селения в этих районах сократилась, кроме Оленёкского улуса. Значительное сокра-
щение населения отмечается в сельской местности — почти до 40 % в Мирнинском 
и Ленском районах. Возрастная структура является важной характеристикой населе-
ния, наиболее тесно связанной с формированием трудового потенциала. Вследствие 
активного освоения природных богатств и связанным с этим большим притоком на-
селения сформировалась более молодая возрастная структура населения (Сукнева, 
2017, с. 79–83). Начиная с 2008 г. отмечается абсолютное сокращение населения в тру-
доспособном возрасте. На смену приходит малочисленное поколение родившихся 
в 1990-е гг. В 2022 г. в республике доля населения в трудоспособном возрасте соста-
вила 59,6 %, в Оленёкском улусе — 55,1 %, Анабарском — 57,9 %, а в Мирнинском рай-
оне — 66,2 % (табл. 3). Следует отметить, что доля населения моложе трудоспособного 
возраста более 30 % отмечается в арктических улусах. В структуре суммарного ВМП 
республики по видам экономической деятельности преобладали четыре вида дея-
тельности: добыча полезных ископаемых — более 45 %, транспорт и связь — около 
10 %, далее строительство и оптовая и розничная торговля. Если вклад Анабарского, 
Оленёкского и Олёкминского районов в ВРП республики незначителен: от 0,2 до 3,3 %, 
то Мирнинского и Ленского района суммарно составляет более 40 % (табл. 2).

Наблюдается ежегодный рост объема инвестиций в основной капитал во всех рай-
онах, наибольший рост инвестиций отмечается в Ленском. Значительными темпами 
растет и среднемесячная заработная плата в этих районах, при этом он выше средней 
зарплаты в целом по республике. На формирование доходов населения по-прежнему 
оказывают влияние заработная плата и социальные выплаты населению.

Важным демографическим фактором является рождаемость. В республике со-
храняется естественный прирост населения. Для сельской местности характерен 
более высокий уровень естественного прироста. Ситуация с рождаемостью насе-
ления в Якутии в последние 15 лет улучшается, растет число рождений в расчете 
на 1000 жителей с 9,7 ‰ в 2000 г. до 11,8 ‰ в 2022 г., в то время как по РФ — 8,9, 

Таблица 2
Социально-экономические показатели муниципальных районов Республики Саха (Якутия) 

за 2022 г.

Показатель

Значения показателей по муниципальным районам
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Вклад МО в ВРП РС(Я) в 2020 г., % — 0,2 0,2 19,4 23,5 3,3
Инвестиции в основной капитал на душу 
населения, тыс. руб. 527,5 4542 111,5 10 072,3 657,2 817,7

Ввод в действие жилых домов, м2 общей 
площади на 1000 чел. населения 585,3 572,6 536,3 1170,8 51,5 522,4

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 96,7 86,5 129,6 118,5 134,9 64,4
Источник: составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): 

Стат. сб. 2022. Якутск: Территориальный орган государственной статистики по Республике Саха (Якутия), 
2023. 542 с.
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по ДВФО — 10,1 ‰. По уровню естественного прироста Якутия занимает 6-е ме-
сто в РФ и 1-е место на Дальнем Востоке. Высокий уровень рождаемости способ-
ствует увеличению численности населения и стимулирует развитие экономики 
и инфраструктуры (табл. 4). Так, в арктических Анабарском и Оленёкском улусах 
число рождений в расчете на 1000 жителей составило в 2022 г. 21,06 ‰ и 15,29 ‰ 
соответственно, что значительно превышает среднереспубликанский показатель — 
11,8 ‰. На этих территориях особенно важны этническое своеобразие населения 
к высокой рождаемости при сохранении традиционной модели демографического 
поведения коренных народов, населяющих эти территории. В остальных районах 
этот показатель значительно ниже — от 9 ‰ до 13,3 ‰, но выше, чем в среднем 
по России (табл. 3).

Таблица 3 
Демографическая ситуация в районах Республики Саха (Якутия) в 2022 г.

Показатель
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I. Общие характеристики населения
Изменение численности населения к 2000 г., % 103,6 89,4 105,6 76,8 83,3 71,8
Доля мужчин, % 48,2 47,7 48,1 47,9 50,0 48,8
Доля детей и подростков, % 23,9 31,4 32,4 22,2 21,0 21,9
Доля трудоспособного населения, % 59,6 57,9 55,1  57,9  66,2 56,6
Доля населения старше трудоспособного воз-
раста, % 16,4 10,6 12,8 19,7 12,5 21,8

Среднесписочная численность работников 
организаций, чел. 355 442 1693 2014 35 757 37 766 11 378

Удельный вес населения в трудоспособном 
возрасте, в % 59,75 57,5 54,8 58,4 66,4 56,4

Коэффициент демографической нагрузки на 
трудоспособное население (на 1000 чел. тру-
доспособного населения)

675 738,3 825,5 713,1 507,0 773,2

Средний возраст населения 35,2 30,0 30,9 37,8 35,7 38,5
II. Естественное движение населения

Общий коэффициент рождаемости, ‰ 11,8 21,06 15,29 9,9 9,0 13,3
Общий коэффициент смертности, ‰ 8,3 8,74 7,5 12,8 5,6 12,3
Коэффициент младенческой смертности, ‰ 4,0 13,7 11,49 8,85 1,56 0
Естественный прирост населения 3511 47 30 -94 240 21

III. Миграция и система расселения
Миграционный прирост (убыль) -3779 -4 -72 -161 -387 -268
Миграционный прирост (убыль) трудоспо-
собных мигрантов, чел. -3329 -55 -164 -158 -236 -164

Прибывшие в трудоспособном возрасте, чел. 41174 138 107 824 3914 638
Источник: составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): 

Стат. сб. 2022. Якутск: Территориальный орган государственной статистики по Республике Саха (Якутия), 
2023. 542 с. С. 11.
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Большое влияние на решение родить второго или третьего ребенка оказывает вы-
сокая вовлеченность женщины в процесс труда, ее желание сделать карьеру. В средне-
срочной перспективе численность женщин фертильного возраста будет увеличивать-
ся, и демографическая политика должна быть направлена на увеличение рождаемости, 
которой будет способствовать продолжение и усиление мер поддержки семей с деть-
ми, расширение сети детских учреждений, пропаганды традиционных семейных цен-
ностей, многодетности семей. Даже при усилении мер суммарный коэффициент рож-
даемости будет стремиться к уровню простого воспроизводства населения.

По уровню смертности (по возрастанию) Якутия находится на 6-м месте. 
Смертность в 2022 г. составила 8,3 ‰. Среди регионов ДВФО в республике самый низ-
кий уровень смертности. Низкий уровень смертности в Мирнинском районе — 5,6 ‰ 
и в Оленекском улусе — 7,5 ‰, но при этом еще высока младенческая смертность, 
особенно в арктических районах, где недостаточно развиты медицинские услуги. 
В структуре смертности наибольшую долю занимает смертность от болезней органов 
кровообращения (943,5 %), от новообразований (14,9 %). Очень высока смертность 
от внешних причин (13,5 %), особенно в северных районах. Высокотехнологическая 
помощь оказывается только в г. Якутске, в исследуемых районах отсутствуют межму-
ниципальные объекты здравоохранения и коечных фонд рассчитан только на насе-
ление района. Кроме того, отсутствует круглогодичное наземное сообщение меж-
ду муниципальными образованиями. Ежегодно увеличивается количество вылетов 
санитарной авиации и численность эвакуированных больных. В настоящее время 
в Республике Саха (Якутия) продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение», 
направленного на повышение доступности и качества первичной медико-санитар-
ной помощи. Во все районные больницы поступает современное медицинское обо-
рудование, что в будущем позволит проводить качественную диагностику и лечение 
на местах. Укомплектованность медицинским персоналом низкая. Самая низкая от-
мечается в Анабарском улусе — 54 %, Олёкминском — 60 %, Мирнинском — 68 %. В си-
стеме здравоохранения республики работает более 5 тыс. врачей и 11,5 тыс. среднего 
медицинского персонала. Ведется целенаправленная работа по привлечению и за-
креплению молодых специалистов в медицинских организациях республики по фе-
деральной программе «Земский доктор / Земский фельдшер». Всего с 2012–2020 гг. 
по программе привлечено на работу 932 врача, из них в село — 702 врача, но этого 
явно недостаточно и проблема нехватки медицинских кадров сохраняется.

Формирование трудовых ресурсов влияет на развитие муниципальных террито-
рий через доступность рабочей силы и ее квалификацию. Наличие высококвалифи-
цированных специалистов привлекает инвестиции и содействует развитию экономи-
ки. В Республике Саха (Якутия), где основу экономики составляет добыча полезных 
ископаемых, миграция занимает особое место в формировании населения и трудо-
вых ресурсов территорий. Внутрирегиональная миграция в республике является до-
минирующим компонентом в миграционных процессах, которые оказывают влия-
ние на изменение численности населения, трудовых ресурсов. В республике несмотря 
на то, что общая результативность миграции (как разница между прибытиями и вы-
бытиями) сохраняется отрицательной, сальдо трудовой миграции в городскую и сель-
скую местность является стабильно положительным. Так, за период с 2000 г. по 2022 г. 
прирост трудовой миграции составил 29 тыс. чел. Практически во всех районах иссле-
дования ежегодно наблюдается отрицательное сальдо миграции (табл. 4). 
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Среднее значение коэффициента интенсивности прироста трудовой миграции 
заметно выше в западной Якутии, где реализуются крупные инвестиционные про-
екты, в Мирнинском (19,4 ‰), в Олёкминском и Ленском — 17,2 ‰. Районы отлича-
ет более высокий уровень заработной платы. Однако миграционные потоки состоят 
в основном из мигрантов, прибывающих из-за пределов региона на период работы, 
а местные трудовые ресурсы соседних территорий практически не участвуют в реа-
лизации инвестиционных проектов. Данная проблематика трансформирует систему 
расселения и во внутритерриториальном разрезе. Формируются точки привлечения 
рабочей силы и обучающихся, прежде всего таковыми являются наиболее благополуч-
ные с точки зрения деловой активности, заработной платы, стоимости жилья и благо-
устройства. В то же время миграционные процессы приводят во внутрирегиональном 
аспекте к нарастанию неравномерности социально-экономического развития, тру-
дового потенциала, соотношения молодежи и лиц старших возрастов. Следует отме-
тить, что отличительной особенностью местного сельского жителя республики явля-
ется оседлость, и прежде всего это родственные связи, значимость и привязанность 
людей друг к другу, уважение к своим культурным традициям, исторической памяти 
и корням. Многовековая привычка жить с опорой на собственные силы в экстремаль-
ных условиях делает местного жителя и территорию, на которой он проживает, более 
жизнеспособной. Сельские жители в большинстве своем не задумываются о переезде 
и не планируют его. Практически районы не взаимодействуют и не учитывают име-
ющийся потенциал соседних территорий. В Мирнинском, Ленском и Олёкминском 
районах рост численности населения обеспечивается ростом численности граждан, 
приезжающих на работу в республику из других регионов России и задействованных 
в добыче алмазов, строительстве газопроводных сооружений, трубопроводном транс-
порте и т. д. Однако на демографическую ситуацию положительно повлияли другие 
факторы, такие как доступ к образованию, культурным и социальным услугам, воз-
можности для предпринимательства. Развитие инфраструктуры, расширение занято-
сти и создание новых рабочих мест могут привлечь население и способствовать ро-
сту социально-экономического развития муниципальных образований в республике 
и прежде всего в Арктической зоне. 

Таблица 4 
Сальдо миграции в муниципальных районах Республики Саха (Якутия), чел.

Улус (район)
Значение сальдо по годам

2000 2010 2015 2020 2022
Республика Саха -6394 -7126 -5387 6065 -3779
Анабарский 26 -48 5 -23 -4
Ленский -257 -403 -402 216 -161
Мирнинский 1635 -2440 779 -504 -387
Олёкминский -532 -173 -263 -68 -268
Оленёкский 39 -16 -31 27 -72

Источник: составлено автором по данным: Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): 
Стат. сб. 2022. Якутск: Территориальный орган государственной статистики по Республике Саха (Якутия), 
2023. 542 с.
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Заключение

Население является носителем человеческого капитала, который выступает ос-
новным компонентом национального богатства. Исследуя влияние демографических 
факторов на социально-экономическое развитие муниципальных образований, на-
ходящихся в непосредственной территориальной близости, можно сделать вывод, 
что влияние на социально-экономическое развитие территорий практически отсут-
ствуют. Каждая территория развивается автономно, без активного участия других му-
ниципальных районов. Региональная специфика требует новых подходов к принятию 
управленческих решений при реализации документов долгосрочного планирования 
в области демографического развития региона и его отдельных территорий. В страте-
гиях социально-экономического развития муниципальных образований необходим 
отдельный раздел, учитывающий специфику и специализацию, наличие инженерной 
и социальной инфраструктуры, создание новых рабочих мест, а также обеспечение 
доступа к социальным и медицинским услугам. Только таким образом можно добить-
ся устойчивого социально-экономического развития муниципальных образований, 
находящихся в непосредственной близости.

Благодарность
Исследование выполнено по государственному заданию Министерства науки и высшего образования 

РФ (проект № FSRG-2023-0025)

Acknowledgements
The article has been prepared in accordance with the state assignment of the Ministry of Science and Higher 

Education of the Russian Federation (project No. FSRG-2023-0025)

Список источников
Архангельский, В. Н. (2006).  Факторы рождаемости.  Москва: ТЕИС, 399.
Барашкова, А. С. (2009).  Северная семья: демографический и социально-экономический 

аспекты.  Новосибирск: Наука, 159.
Валентей, Д. И., Кваша, А. Я. (1989).  Основы демографии.  Москва: Мысль, 286 с.
Вишневский, А. Г. (2006).  Демографическая модернизация России, 1900–2000: Монография.  

Москва: Новое издательство, 601. 
Зубаревич, Н. В. (2012).  Социальное развитие регионов России: Проблемы и тенденции 

переходного периода.  Москва: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 264. 
Кондратьева, В. И., Степанова, Н. А., Маркова, В. Н. (2018). Пространственные аспекты 

стратегического планирования развития муниципального района.  ЭКО, 5 (527), 179–190. http://
doi.org/10.30680/ЕСО0131-7652-2018-5-179-192 

Мостахова, Т. С. (2009).  Демографическая безопасность.  Якутск: Изд-во Якутского науч-
ного центра СО РАН, 188.

Пилясов, А. Н. (Ред.). (2022).  Освоение Арктики 2.0. Продолжение традиций советских 
исследований.  Москва: Красанд, 424.

Рыбаковский, Л. Л. (2008). Сравнительная оценка демографического неблагополучия реги-
онов России.  Социологические исследования, 10,  81–87.

Рязанцев, С. В., Мирязов, Т. Р. (2021). Демографическое благополучие: теоретические под-
ходы к определению и методика оценки.  ДЕМИС. Демографические исследования, 1 (4), 5–19. 
https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1 

Сукнева, С. А. и др. (2017).  Демографические процессы в Республике Саха (Якутия): тер-
риториальный аспект.  Якутск: Сахаада, 208.



217

В. И. Кондратьева

References
Arkhangelsky, V. N. (2006).  Faktory rozhdaemosti [Fertility factors].  Moscow: TEIS, 399. (In 

Russ.)
Barashkova, A. S. (2009).  Severnaya semya: demograficheskiy i sotsialno-ekonomicheskiy 

aspekty [The Northern Family: demographic and socio-economic aspects].  Novosibirsk : Nauka, 
159. (In Russ.)

Kondratieva, V. I., Stepanova, N. A., & Markova, V. N. (2018). Spatial Aspects of Strategic 
Planning of Municipal District Development.  EKO [ECO], 5 (527), 179–190. http://doi.org/10.30680/
ЕСО0131-7652-2018-5-179-192 (In Russ.)

Mostakhova, T. S. (2009).  Demograficheskaya bezopasnost [Demographic security].  Yakutsk: 
Publishing house of the Yakut Scientific Center SB RAS, 188. (In Russ.)

Pilyasov, A. N. (Ed.) (2022).  Osvoenie Arktiki 2.0. Prodolzhenie traditsiy sovetskikh issledovaniy 
[Arctic Exploration 2.0. Continuation of the traditions of Soviet research].  Moscow: Krasand, 424. 
(In Russ.)

Ryazantsev, S. V., & Miryazov, T. R. (2021). Demographic Well-Being: Theoretical Approaches 
to Definition and Assessment Methodology.  DEMIS. Demograficheskie issledovaniya [DEMIS. 
Demographic Research], 1 (4), 5–19. https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1 (In Russ.)

Rybakovsky, L. L. (2008). A Comparative Assessment of Demographic Distress in the Regions of 
Russia.  Sotsiologicheskie issledovaniya [Sociological studies], 10,  81–87. (In Russ.)

Sukneva, S. A. et al. (2017).  Demograficheskie protsessy v Respublike Sakha (Yakutiya): 
territorialnyy aspekt [Demographic processes in the Republic of Sakha (Yakutia): the territorial 
aspect].  Yakutsk: Sakhaada, 208. (In Russ.)

Valentey, D. I., & Kvasha, A. Ya. (1989).  Osnovy demografii [Fundamentals of demography].  
Moscow: Thought, 286. (In Russ.)

Vishnevsky, A. G. (2006).  Demograficheskaya modernizatsiya Rossii, 1900–2000: Monografiya 
[Demographic modernization of Russia, 1900–2000: Monograph].  Moscow: New Publishing House, 
601. (In Russ.)

Zubarevich, N. V. (2012).  Sotsialnoe razvitie regionov Rossii: Problemy i tendentsii perekhodnogo 
perioda [Social development of Russian regions: Problems and trends of the transition period].  
Moscow: Book House “LIBROCOM”, 264. (In Russ.)

Информация об авторе
Кондратьева Валентина Ильинична — кандидат экономических наук, зав. лабораторией 

экономики народонаселения и демографии, НИИ региональной экономики Севера Северо-
Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова; https://orcid.org/0000-0002-4373-
3189 (Российская Федерация, 677000, г. Якутск, ул. Строителей, 8а; e-mail: kwi202@mail.ru).

About the author
Valentina I. Kondratieva — Cand. Sci. (Econ), Head of the Department of Population Economics 

and Demography, Research Institute of Regional Economy of the North, North-Eastern Federal 
University; https://orcid.org/0000-0002-4373-3189 (8A, Stroiteley St., Yakutsk, 677000, Russian 
Federation; e-mail: kwi202@mail.ru).  



218

II. НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

УДК 314:332.1 
JEL classification: Q01, R58, J11
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-2-6

Свердловская область: устойчивое развитие и демографические тренды региона 1

В. В. Латушкин а, О. М. Шубат б

а, б Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина  
(г. Екатеринбург, Россия). 

а https://orcid.org/0009-0009-2101-8676
б https://orcid.org/0000-0002-0929-8144

Автор для корреспонденции: О. М. Шубат (o.m.shubat@urfu.ru).
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ловской области и устойчивости развития региона. Использовались данные официальной 
статистики и рэнкинги устойчивого регионального развития, рассчитываемые ведущи-
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ния совершенствования методических, инструментальных основ составления рэнкингов 
устойчивого развития. Сделан вывод о необходимости пересмотра концепции устойчи-
вого развития и целей устойчивого развития, сформулированных ООН, с учетом нацио-
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Введение

В России длительное время наблюдается негативная демографическая динами-
ка — естественная убыль населения, падение рождаемости 1; прогнозируется сокра-
щение численности населения 2. При этом в стране исторически сложился высокий 
уровень региональной дифференциации многих демографических показателей, 
а также тенденций их изменения.

Неравномерность регионального развития, высокий уровень межрегиональ-
ного социально-экономического неравенства указываются в числе основных про-
блем в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период 
до 2025 г., а в качестве цели в этом документе обозначено обеспечение устойчивого 
и сбалансированного пространственного развития страны 3.

Само понятие устойчивого развития в его современном наиболее цитируемом 
виде было сформулировано в 1987 г. в отчете Всемирной комиссии по окружаю-
щей среде следующим образом: устойчивое развитие — это такое развитие, которое 
удовлетворяет потребности в настоящем без ущерба для способности будущих поко-
лений удовлетворять свои собственные потребности 4.

Проблематика устойчивого развития стран и регионов довольно активно иссле-
дуется учеными в разных странах. Критическому осмыслению подвергаются как те-
оретические основы концепции устойчивого развития (Bautista-Puig et al., 2022), так 
и возможности такого развития не только в стабильных экономических, социальных 
и политических системах, но и в кризисных условиях (Degtev et al., 2022). Большой 
пул работ посвящен вопросам измерения и возможности составления композитных 
индексов устойчивого развития стран и регионов (Kwatra et al., 2020). Устойчивое 
развитие изучается не только на уровне отдельной страны, но и ее отдельных реги-
онов (Yang et al., 2014) и даже городов (Jorge-Ortiz et al, 2022).

Устойчивость регионального развития становится все более обсуждаемой темой 
в российском научно-исследовательском дискурсе. Это, в частности, заметно по ди-
намике публикаций (статей, материалов конференций, монографий), посвящен-
ных данной теме и проиндексированных в российском индексе научного цитирова-
ния (РИНЦ). Поиск соответствующих публикаций на данном ресурсе осуществлялся 
по критерию отражения в их названии проблематики устойчивого регионального 
развития — использовались различные релевантные словосочетания с учетом мор-
фологии. В таблице 1 для примера показаны результаты поиска по двум словосоче-
таниям — «устойчивое развитие региона» и «устойчивое региональное развитие». 
Как следует из представленных данных, научно-исследовательский интерес к тема-
тике устойчивого развития регионов увеличивается.

Устойчивость развития страны в целом и ее регионов — постоянный объект мо-
ниторинга со стороны Федеральной службы государственной статистики; по ре-
зультатам этого мониторинга начиная с 2019 г. ежегодно издается статистический 

1 Демография. Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/12781
2 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года. Федеральная служ-

ба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285
3 Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года. Утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февр. 2019 г. № 207-р. http://static.government.
ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf

4 Our Common Future. Report of the World Commission on Environment and Development (1987). https://
sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf
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сборник, представляющий информацию о достижении целей устойчивого развития 
в каждом субъекте РФ 1. Вместе с тем, различные исследовательские организации, 
институты и отдельные ученые подвергают критике концепцию устойчивого раз-
вития (Павленко и др., 2015), предлагают различный набор инструментов и пока-
зателей для измерения и оценки такого типа развития, выявляют очень различа-
ющиеся закономерности, условия и факторы устойчивого регионального развития 
(Мантаева и др., 2022; Чилиев, 2023), оценивают возможность управления таким 
развитием (Гринчель & Назарова, 2020; Майданевич & Твердохлебов, 2017).

Отдельным направлением исследовательской активности в проблематике устой-
чивого регионального развития является расчет композитных индексов и составле-
ние на их основе рейтингов / рэнкингов регионов (Ершов и др., 2022). Важно отметить, 
что набор индикаторов, характеризующих устойчивость развития регионов в различ-
ных рейтингах / рэнкингах, существенно различается. На наш взгляд, особо важной 
проблемой здесь является то, что наборы используемых индикаторов практически 
не отражают и не учитывают тенденции воспроизводства человеческих ресурсов в ре-
гионе, демографические тенденции. В наших более ранних исследованиях на основе 
корреляционного анализа, проведенного на массиве данных по 85 российским регио-
нам, было показано, что уровень устойчивости регионального развития, отражаемый 
в отдельных рейтингах / рэнкингах, не связан с показателями, характеризующими 
воспроизводство человеческих ресурсов (Latushkin & Shubat, 2023). Вместе с тем, учи-
тывая вариативность региональных демографических ситуаций, мы предположили 
возможность существования такой взаимосвязи для отдельных субъектов РФ. Целью 
настоящего исследования является анализ соответствия тенденций демографическо-
го развития Свердловской области и устойчивости развития региона.

Материалы и методы

Для проведения исследования мы использовали три индекса устойчивого регио-
нального развития, рассчитываемые ведущими российскими рейтинговыми агент-
ствами и исследовательскими центрами. Ниже представлена краткая характеристика 
используемых нами индексов.

1. ESG-рэнкинг Национального рейтингового агентства (далее — рэнкинг НРА). 
Рейтинги агентства считаются довольно надежными, их используют как крупные 
компании, так и органы государственной власти. Для составления ESG-рэнкинга 

1 Цели устойчивого развития в Российской Федерации (2023). Москва: Росстат, 100 с. https://rosstat.gov.
ru/sdg/report/document/69771

Таблица 1
Число проиндексированных в РИНЦ публикаций (по состоянию на февраль 2024 г.),  

названия которых отражают тематику устойчивого регионального развития —  
пример двух релевантных словосочетаний

Год
Число публикаций, в названии которых встречается словосочетание

устойчивое развитие региона устойчивое региональное развитие
2021 427 142
2022 519 162
2023 560 178
Источник: составлено авторами.
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используются официальные данные Росстата, а также данные профильных мини-
стерств и ведомств. Для расчета интегрального индекса устойчивого развития ис-
пользуется 45 индикаторов, сгруппированных в три блока: окружающая среда, соци-
альная политика, качество управления. На основе значения интегрального индекса 
регион относится к одной из 5 категорий: начальный, развивающийся, умеренный, 
развитый или продвинутый уровень устойчивости развития и интеграции ESG-
критериев в деятельность субъектов РФ 1.

2. Рэнкинг устойчивого развития регионов Российской Федерации, составляе-
мый рейтинговым агентством SGM (далее — рэнкинг SGM). Рэнкинг составляется 
на основе открытых источников — данных официальной российской статистики, 
размещенных на ресурсах Росстата и ЕМИСС, материалов, размещенных на сайтах 
федеральных органов исполнительной власти и сайтов органов власти субъектов 
РФ. Для расчета интегрального индекса используется 53 индикатора, сгруппирован-
ных в шесть блоков: экономическое развитие, городская инфраструктура, демогра-
фия, социальная инфраструктура, экология и управление 2.

3. Рэнкинг регионов РФ по показателям достижения ЦУР ООН — проект, реализуе-
мый центром устойчивого развития и ESG трансформации МГИМО (далее — рэнкинг 
МЦУР МГИМО). Для составления интегрального показателя в рэнкинге используют-
ся показатели, предусмотренные ООН в рамках достижения установленных целей 
устойчивого развития. Для оценки достижения регионом каждой ЦУР используется  
от 1 до 14 показателей-метрик. Помимо расчета общего интегрального показате-
ля по всем ЦУР, рэнкинг предусматривает группировку ЦУР в 4 аналитических кла-
стера — экологический, социальный, экономический и институциональный, а также 
составление отдельных субрэнкингов регионов страны в рамках каждого кластера 3.

В исследовании были задействованы рэнкинги субъектов РФ за 2022 г.
Для характеристики демографической ситуации в Свердловской области исполь-

зовались наиболее актуальные на момент проведения исследования данные офици-
альной российской статистики — за 2022 г. или на начало 2023 г. Анализировались 
демографические показатели, которые, на наш взгляд, должны корреспондировать 
с устойчивостью регионального развития, создавая определенный базис для такого 
развития. Таким образом, анализировались следующие демографические показатели:

— доля женщин 25–29 лет (возрастная группа с наиболее высокими показателя-
ми рождаемости) в общей численности женского населения по состоянию на 1 янва-
ря 2023 г., % (расчетный показатель; рассчитан по численности постоянного населе-
ния — женщин по возрасту на 1 января 4);

— доля населения моложе трудоспособного возраста в общей численности насе-
ления по состоянию на 1 января 2023 г., % 5;

1 Рэнкинг устойчивости развития и интеграции ESG-критериев в деятельность субъектов Российской 
Федерации. https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/ranking_esg_regions.pdf

2 Рэнкинг устойчивого развития регионов Российской Федерации. https://www.agencysgm.com/upload/
iblock/2c9/2c9863fb0e7bbeef8d7f039e170074f8.pdf

3 Рэнкинг регионов РФ по показателям достижения ЦУР ООН. https://mgimo.ru/about/news/departments/
xv-risa-russia-esg-ranking-23/

4  Численность постоянного населения — женщин по возрасту на 1 января. Единая межведомственная 
информационно-статистическая система. https://www.fedstat.ru/indicator/33459

5 Регионы России. Социально-экономические показатели 2023. Приложение к сборнику. https://rosstat.
gov.ru/folder/210/document/47652
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— суммарный коэффициент рождаемости (далее — СКР) в 2022 г. 1;
— изменение / динамика СКР за пятилетний период — с 2018 по 2022 г., % (рас-

четный показатель);
— суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей (далее 

— СКР 3+) на 1 января 2023 г. 2;
— изменение/динамика СКР 3+ за пятилетний период — с 2018 по 2022 г., % (рас-

четный показатель);
— ожидаемая продолжительность жизни 2022 г., лет 3;
— годовой прирост численности населения в 2022 г., % 4;
— коэффициент естественного прироста населения в 2022 г., промилле 5.
В процессе анализа были также задействованы официальные демографичские 

прогнозы Россстата для Свердловской области 6.

Результаты

В ходе анализа мы получили ряд значимых результатов.
Во-первых, позиции Свердловской области в трех проанализированных нами рэн-

кингах не совпадают — рэнкинги по-разному оценивают устойчивость регионального 
развития области. Так, рэнкинг НРА ставит регион на довольно высокие позиции — 
15-е место среди 85 регионов со значением интегрального показателя 0,627, что соот-
ветствует продвинутому (самому высокому) уровню устойчивости. Наиболее низкие 
оценки область получает в рэнкинге МЦУР МГИМО — 32-е место (табл. 2).

Безусловно, можно отметить, что такие отличия в рейтинговый позициях не явля-
ются кардинально отличающимися. Тем не менее, наблюдаемая рассогласованность, 
очевидно, не позволяет делать однозначные выводы об устойчивости регионального 
развития Свердловской области и, соответственно, порождает ряд вопросов и сомне-
ний относительно валидности рэнкингов устойчивого развития.

Во-вторых, особенности демографической ситуации в регионе не согласуются 
с теми уровнями устойчивости, которые имеет область в анализируемых рэнкингах 
(табл. 3). Так, например, доля женщин 25–29 лет (возрастная группа, которая вносит 
наибольший вклад в динамику рождаемости) в общей численности женского населе-
ния в Свердловской области составляет 4,3 %. В 70 % российских регионов в данном 
отношении ситуация складывается лучше. По другим демографическим показателям 
Свердловская область также не показывает лидерских позиций, что, соответственно, 
порождает сомнения в устойчивости развития региона. Неблагоприятные демографи-
ческие тренды вряд ли могут служить подкреплением и сильной базой для устойчи-
вого регионального развития Свердловской области. В этом отношении относительно 
высокие места региона в рэнкинге НРА и рэнкинге SGM выглядят мало соответствую-
щими действительному положению дел.

1 Регионы России. Социально-экономические показатели 2023...
2 Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей. Единая межведомственная 

информационно-статистическая система. https://fedstat.ru/indicator/59772
3 Регионы России. Социально-экономические показатели 2023...
4 Там же.
5 Там же.
6 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года...
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Таблица 2
Уровни устойчивости регионального развития Свердловской области в трех видах рэнкингов

Показатель Рэнкинг НРА Рэнкинг SGM Рэнкинг МЦУР 
МГИМО

Минимальное значение в рэнкинге 0,380 1 468,45
Максимальное значение в рэнкинге 0,781 85 813,22

Значение и место в рэнкинге Свердловской 
области

0,627
15-е место 

(продвинутый 
уровень)

20-е место 676,2
32-е место

Источник: составлено авторами по: Рэнкинг регионов РФ по показателям достижения ЦУР ООН. 
https://mgimo.ru/about/news/departments/xv-risa-russia-esg-ranking-23/; Рэнкинг устойчивого развития ре-
гионов Российской Федерации. https://www.agencysgm.com/upload/iblock/2c9/2c9863fb0e7bbeef8d7f039
e170074f8.pdf; Рэнкинг устойчивости развития и интеграции ESG-критериев в де-ятельность субъектов 
Российской Федерации. https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/ranking_esg_regions.pdf 

Таблица 3
Значения демографических показателей в Свердловской области (в 2022 г. или на начало 2023 г.)

Показатель
Минимальное 

значение  
в субъектах РФ

Максимальное 
значение  

в субъектах РФ

Значение  
в Свердловской 

области

Ситуация скла-
дывается лучше 
в … % регионов

Доля женщин 25–29 
лет, % 3,3 8,3 4,3 70

Ожидаемая продолжи-
тельность жизни, лет 66,2 78,34 71,31 57

Коэффициент естествен-
ного прироста, ‰ -11 15,9 -4,5 46

Динамика СКР 3+  
в 2018–2023 гг., % -19 46 11 40

Годовой прирост числен-
ности населения, % -1,6 1,9 -0,6 36

Динамика СКР в 2018–
2022 гг., % -29,38 5,54 -8,41 31

Доля населения  
моложе трудоспособного 
возраста, %

14,1 33,5 19,8 30

СКР 3+ 0,17 1,38 0,41 28

СКР 0,87 2,74 1,56 23

Источник: составлено авторами по: Регионы России. Социально-экономические показатели 2023. 
Приложение к сборнику. «https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/47652;Численность постоянного насе-
ления — женщин по возрасту на 1 января. Единая межведомственная информационно-статистическая си-
стема. https://www.fedstat.ru/indicator/33459 

В-третьих, тренды демографического развития, которые прогнозируются 
для региона Федеральной службой государственной статистики 1, также не согласу-
ются с уровнями его устойчивости (по крайней мере, в двух из рассмотренных рэн-
кингов, которые ставят регион на относительно высокие позиции — 15 и 20). Так, 

1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года...
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согласно прогнозам, в Свердловской области будет сокращаться численность населе-
ния, и за последующие 5 лет, т. е. к 2028 г., убыль составит 1,97 %. Также в этот период 
будет наблюдаться отрицательный естественный прирост — в разные годы он будет 
составлять от -5,4 до -5,1 ‰. Кроме того, в области прогнозируется сокращение чис-
ленности населения младше трудоспособного возраста — и в абсолютном, и в относи-
тельном выражении (рис. 1).

Некоторый оптимизм внушает прогнозируемая динамика суммарного коэффици-
ента рождаемости в Свердловской области — в последующие пять лет (2024–2028 гг.) 
ожидается, что СКР вырастет с 1,446 до 1,534 ребенка на женщину 1. Однако такое зна-
чение по-прежнему существенно ниже границы простого воспроизводства и, очевид-
но, не способно кардинально улучшить демографическую ситуацию и усилить устой-
чивость развития региона. Согласно прогнозам, демографическая нагрузка детьми 
в ближайший пятилетний период в области будет снижаться — с 344 в 2024 г. до 307 
в 2028 г. Таким образом, прогнозируемые тренды демографической динамики в обла-
сти не способствуют поддержанию устойчивости регионального развития.

Интересно, что в 22 регионах РФ прогнозируется прирост численности насе-
ления в период до 2028 г., в том числе среди тех, чей рейтинг устойчивого разви-
тия ниже, чем у Свердловской области. Так, например, Тюменская область занимает  
55-ю позицию в рэнкинге МЦУР МГИМО 2. Соответственно, уровень устойчивости ре-
гиона существенно ниже, чем у Свердловской области. Однако в Тюменской области, 
в отличие от Свердловской, прогнозируется рост численности населения — за после-
дующие 5 лет, то есть к 2028 г., он составит 2,7 % 3.

1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года...
2 Рэнкинг регионов РФ по показателям достижения ЦУР ООН...
3 Рассчитано по: Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года...
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Рис. Изменения численности населения младше трудоспособного населения, а также его 
доли в составе всего населения Свердловской области (источник: сост. авторами по: 

Предположительная численность населения Российской Федерации до 2045 года. Федеральная 
служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285)
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Обсуждение результатов

В ситуации, когда различные рейтинги предлагают существенно различающиеся, 
а порой и диаметрально противоположные оценки устойчивости развития регионов, 
возникают закономерные вопросы о возможности доверия таким оценкам, причинах 
таких существенных различий, возможности и целесообразности использования рэн-
кингов устойчивого развития для выработки управленческих решений.

На наш взгляд, проведенное исследование позволяет сформулировать следующие 
недостатки рэнкингов устойчивости регионов.

Во-первых, они определяют позицию региона исключительно на основе сравнения 
его показателей с другими регионами. Подобный подход хорошо подходит для, напри-
мер, спортивных соревнований, где соревнуются спортсмены примерно одного уровня. 
Для российских регионов с их различными уровнями экономического, социального, де-
мографического развития, климатическими условиями определять степень устойчиво-
сти развития на основе исключительно сравнения с другими регионами представляется 
не вполне корректным. Так, например, если регионы естественным образом планиру-
ют использовать свои сильные стороны для обеспечения устойчивости развития, ста-
вят приоритетные цели и индикаторы их достижения, и инвестируют ограниченные ре-
сурсы в достижение этих приоритетных целей, то на позицию региона в том или ином 
рэнкинге будет оказывать существенное влияние степень соотнесения используемых 
для ранжирования показателей с приоритетными целями и задачами региона. Это, 
на наш взгляд, может быть одной из возможных причин различий позиций регионов 
в разных рэнкингах устойчивости. Это также может приводить к тому, что позиция ре-
гиона в рэнкинге (субрэнкинге) будет меняться при отсутствии каких бы то ни было 
действий или усилий региона или даже вопреки им.

Во-вторых, традиционно используемые наборы показателей в рэнкингах устой-
чивости строятся либо вокруг типовых сфер устойчивого развития (экономической, 
социальной, экологической, качества управления) либо вокруг целей устойчивого 
развития, определенных ООН. Выбор показателей для каждой сферы не обосновыва-
ется должным образом и продиктован зачастую их доступностью, предпочтениями 
исследователей, соответствием рекомендациям наднациональных органов, рассма-
триваемых скорее как требования, нежели как рекомендации. Национальные цели, 
как и региональные приоритеты, либо не учитываются вообще, либо учитываются не-
достаточно. Те же показатели, которые случайно оказываются совпадающими с на-
циональными целями и / или региональными приоритетами, размываются большим 
количеством других показателей.

В-третьих, для показателей, используемых в рэнкингах, не устанавливаются ди-
апазоны значений, соответствующих возможности поддержания устойчивого раз-
вития в течение какого-либо промежутка времени. Безусловно, определенные шаги 
в этом направлении делаются. Так, например, в рэнкинге МЦУР МГИМО примени-
тельно к оценке достижения ЦУР № 2 «Ликвидация голода, обеспечение продоволь-
ственной безопасности и улучшение питания и содействие устойчивому развитию 
сельского хозяйства» в расчет принимаются рекомендации Минздрава РФ 1. Регионы, 
в которых фактическое потребление превышает рекомендованные Минздравом уров-
ни, не получают дополнительных баллов.

1 Рэнкинг регионов РФ по показателям достижения ЦУР ООН...
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В-четвертых, рассмотренные рэнкинги, по нашему мнению, недостаточно учиты-
вают состояние и тенденции развития демографической сферы. Согласно определе-
нию, представленному в отчете Всемирной комиссии по окружающей среде, устойчи-
вое развитие подразумевает удовлетворение сегодняшних потребностей без ущерба 
для возможности будущим поколениям удовлетворять свои потребности 1. Таким об-
разом, уже в самом определении подразумевается обязательность существования 
будущих поколений. Именно поэтому устойчивость развития невозможна без учета 
трендов демографической динамики.

Заключение

Полученные результаты, на наш взгляд, убедительно показывают необходимость 
переосмысления и корректировки существующих подходов к мониторингу и оценке 
устойчивости развития регионов. Наиболее востребованными направлениями такой 
корректировки являются более полный учет демографических трендов и прогнозов, 
национальных целей развития и региональных приоритетов.

Применение рассмотренных в статье рэнкингов для оценки устойчивости регио-
нального развития Свердловской области не позволило сделать однозначные выводы 
об уровне такой устойчивости. На наш взгляд, представленные в рэнкингах оценки ма-
лоинформативны и не могут быть в полной мере использованы для разработки и со-
вершенствования программ и стратегий социально-экономического развития региона.

Направлением дальнейших наших исследований в данной теме является разра-
ботка методики оценки устойчивости развития региона на основе устойчивости его 
демографического развития.
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Аннотация. В статье рассмотрены вопросы демографического развития коренных 
этносов арктических районов страны в рамках национальных образований (автоно-
мий) в пределах временного отрезка между переписями населения 2010 и 2020 гг. Выпол-
нен анализ динамики численности коренных этносов. Определена роль крупных народов 
(ненцев, чукчей и хантов) в воспроизводстве коренного населения, отмечена роль самого 
крупного народа — ненцев.
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Abstract. The article examines the issues of demographic development of indigenous ethnic groups in 
the Russian Arctic within the framework of national entities (autonomies) in the period between the 2010 
and 2020 population censuses. A retrospective analysis was performed. The role of large peoples (Nenets, 
Chukchi and Khanty) in the reproduction of the indigenous population is determined, the role of the largest 
people, the Nenets, is noted.

Keywords: Russian Arctic; autonomous okrug; municipality; indigenous peoples of the North; re-
production of the population

Введение

Территория Арктической зоны Российской Федерации является исторической роди-
ной коренных малочисленных народов Севера (КМНС), которые первыми сюда пришли 
и образовали своеобразную цивилизацию. Они сумели приспособиться к экстремаль-
ным природным условиям, комплексно и рационально используя возобновляемые 
природные ресурсы. На протяжении досоветского периода они вели племенной и родо-
вой образ жизни, сочетающий кочевое, полукочевое и оседлое их существование, осно-
ванное на присвоении продуктов окружающей природной среды. В жизненном укладе 
коренных этносов большую роль играют неформальные правила, которые при отсут-
ствии письменности в царский период передавались устно из поколения к поколению. 
Накопленный многолетний опыт выживания в суровом климате позволил им создать 

1 © Логинов В. Г. Текст. 2024
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удивительный симбиоз людей с окружающей природной средой. Несмотря на малочис-
ленность, коренные жители, по образному выражению, «образуют тот слой культуры, 
который издавна делает тундру частью ойкумены. Именно они породили и олицетво-
ряют идею „Арктика — дом”, которой так или иначе заражаются (или заряжаются) при-
шельцы, мигранты и даже случайные гости Севера» (Головнёв & Абрамов, 2014, с. 130).

Созданные в советский период арктические автономные округа (Ненецкий, 1929 г., 
Ямало-Ненецкий и Чукотский, 1930 г., Долгано-Ненецкий (Таймырский), 1930–2007 гг.) 
в начале 1990-х гг. получили статус субъекта РФ с соответствующим набором полно-
мочий и прав. Вместе с тем для властных структур данных округов и для хозяйствую-
щих субъектов коренные малочисленные народы Севера, в честь которых был назван 
тот или иной автономный округ, создают определенные проблемы при промыш-
ленно-транспортном освоении территории, оказывающие, в свою очередь, влияние 
на социально-экономическое, в том числе демографическое, состояние КМНС.

Коренные малочисленные народы Севера, к которым относят этносы с численно-
стью до 50 тыс. чел., составляют значительную часть населения арктических районов, 
особенно в сельской местности. В пределах рассматриваемой территории к ним от-
носится 15 народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих на огромной 
(более 2,5 млн км2) территории в пределах Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов и бывшего Долгано-Ненецкого (Таймырского) автономного 
округа, статус которого с 2007 г. был «понижен» до уровня муниципального района 
(Красноярский край).

В научных публикациях демографические вопросы рассматриваются обычно в ра-
курсе динамических изменений общей численности населения арктических террито-
рий. Ретроспективный анализ развития демографических процессов в Арктике пред-
ставлен в работах (Смирнов, 2023; Фаузер, 2014; Фаузер, 2020 и др.).

Касательно коренных этносов это, как правило, отражено фрагментарно, большая 
часть исследований относительно КМНС связана с рассмотрением проблем истори-
ческого (Волжанина, 2008; Дунин-Горкавич, 1996; Корнилов и др., 2013 и др.), куль-
турного и социологического (Удалова, 2004 и др.), хозяйственного (Зуев и др., 2017) 
характера. Рассмотрены тенденции, проблемы и перспективы развития коренных 
этносов (Павленко и др., 2019; Харалампиева, 2017). Даже демографические аспек-
ты базируются в основном на описании динамики процесса изменений численности 
этих народов, опираясь на данные переписей населения и имеющиеся немногочис-
ленные фрагментарные данные текущей региональной и муниципальной статистики 
(Копцева и др., 2023; Пивнева, 2023; Ростовская и др., 2023). Это осложняется еще тем, 
что со второго десятилетия нового века официальная статистика перестала вести те-
кущий учет коренного населения (сведения по основным показателям, характеризу-
ющим демографическое состояние и качество жизни КМНС (здоровье, образование, 
обеспеченность жильем, уровень безработицы и др.)). Особенно актуальными явля-
ются исследования в отношении коренных малочисленных народов Севера, ведущих 
традиционный образ жизни, тесно связанный с традиционным природопользовани-
ем, сохранивших с советских времен национальную культуру и обычаи и в целом по-
ложительный естественный прирост населения.

Материалы и методы

Методология исследования заключается в обобщении и анализе информации, 
касающейся демографического развития арктических национальных автономных 
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образований. В качестве основных методов использовались статистический и ретро-
спективный анализ, агрегирование, группировки, аналогий. Информационной базой 
исследования являются данные федеральной, региональной и муниципальной стати-
стики, литературные источники, интернет-ресурсы.

Результаты

В рамках национальных административных образований общая численность 
КМНС, согласно данным на 1 октября 2021 г., составила 81,8 тыс. чел., из них 80 % про-
живало в сельской местности. Самым крупным народом являются ненцы (46 335 чел.), 
самым маленьким — кереки (6 чел.). В целом в пределах рассматриваемой территории 
в период между двумя последними переписями численность населения увеличилась 
на 10 % при среднегодовом приросте 0,85 %. В сельской местности он был несколько 
выше — соответственно 12 % и более 1,0 %. Значительную лепту в этот прирост внесло 
ненецкое население (соответственно — 11,5 и 1,65 %).

При этом следует отметить, что по отдельным как субъектам, так и по городской 
и сельской местности имелись значительные отличия в изменении численности ко-
ренного населения — от положительных (ЯНАО и ЧАО) и нулевых (Таймыр) значений 
и до отрицательных (НАО). В качестве причины такого явления из-за отсутствия необ-
ходимой информации можно предположить, учитывая в целом положительный есте-
ственный прирост аборигенного населения, его некоторый отток на сопредельные 
территории, главным образом в ЯНАО.

Основные изменения в период между переписями 2010 и 2020 гг. в численности ти-
тульного народа Ненецкого АО связаны с сокращением населения как в целом по ре-
гиону, так и в сельской местности, и с небольшим увеличением численности городских 
жителей, обусловленным незначительным как естественным увеличением, так и мигра-
ционным притоком (табл. 1). Общий прирост ненцев обеспечил Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, где оно росло самыми высоким темпами, особенно в сельской местности. 
Снижение численности городского населения связано с административной причиной — 
преобразованием городского поселения Тазовский в сельский населенный пункт (2013 г.), 
что привело автоматически к снижению ненцев-горожан, ставших сельскими жителями. 
Вследствие этого ЯНАО оказался единственным административным образованием, где 
доля городского населения снизилась как в абсолютном, так и в относительном плане, 
что привело, в отличие от других территорий, также, соответственно, к повышению числа 
сельских жителей, особенно ярко это проявилось у ненецкого населения.

Снижение общей численности населения в сельской местности, идущее с нача-
ла 1990-х гг., вызванное институциональными и экономическими причинами, с од-
ной стороны, и увеличением сельских жителей у коренных этносов, с другой стороны, 
обусловило относительный рост КМНС, который продолжается и в настоящее время. 
В 2010-е гг. доля коренных этносов выросла на 9,6 п. п. Особенно значительным этот 
показатель был в ЯНАО — 13,1 п. п. в связи с искусственным увеличением сельских 
жителей, причина которой была уже названа выше. Отражением этого является рост 
этносоставляющей как в целом по населению территории, так и в отдельных ее частях, 
проявляющихся в различной степени (табл. 2).

Имеющий место отток коренного населения из сельских поселений в городские 
способствовал его снижению, исключая по понятной причине ЯНАО, благодаря кото-
рому был обеспечен общий среднегодовой прирост (+ 0,75 %) и +1,65 у ненцев Ямало-
Ненецкого АО (табл. 3).
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Таблица 1
Динамика численности коренных этносов, чел. 

Автономное  
образование

Перепись  
населения 2021 г. к 2010 г. Среднегод. 

прирост, 
%

Уд. вес сельско-
го, %

2010 г. 2021 г. чел. % 2010 г. 2021 г.
Ненецкий АО 7504 6722 -782 89,6 -1,00 76,4 70,6
Ямало-Ненецкий АО 41 415 48 014 6599 115,9 +1,35 59,6 66,8
Таймырский МР 10 137 10 112 -25 99,8 -0,05 83,3 74,7
Чукотский АО 16 861 17 000 139 100,8 -0,05 77,3 69,2
Всего 75 017 81 848 7524 110,0 +0,85 68,9 68,6
в т. ч. ненцы 40 770 46 397 5931 114,5 +1,15 82,5 85,9
Уд. вес, % 54,3 56,7 — +2,4 — — —

Источник: Табл. 19. Размещение населения коренных малочисленных народов Российской Федерации. 
Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 4. Федеральная служба государственной статистики. https://
rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom4.htm (дата обращения 16.04.2024); 
Табл. 1. Национальный состав населения. Всероссийская перепись населения 2020. https://fadn.gov.ru/
otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/ (дата обращения 16.04.2024).

Таблица 2
Структурные изменение сельского населения, чел.

Субъект РФ/МО
2010 г. 2021 г. Уд. вес КМНС, село

Село КМНС Село КМНС 2010 г. 2021 г.
Ненецкий АО 13968 5735 10769 4747 41,0 44,1
ЯНАО 79854 32101 78227 41684 40,2 53,3
Таймырский МР 11581 8250 10279 7637 71,2 75,5
Чукотский АО 17792 13069 15101 11769 73,5 77,9
Всего 123195 59155 114376 65837 48,0 57,6

Источник: Источник: Табл. 19. Размещение населения коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 4. Федеральная служба государственной стати-
стики. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom4.htm (дата обращения 
16.04.2024); Табл. 1. Национальный состав населения. Всероссийская перепись населения 2020. https://
fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/ (дата обращения 16.04.2024).

Таблица 3
Динамика численности коренных этносов, сельская местность, чел. 

Автономное  
образование

Перепись населения 2021 г. к 2010 г. Среднегодовой 
прирост, %2010 г. 2021 г. чел. %

Ненецкий АО 5735 4747 -988 82,8 -1,70
Ямало-Ненецкий АО 24663 32063 7400 130,0 +2,40
Таймырский МР 8250 7637 -613 92,6 -0,70
Чукотский АО 13069 11769 -1300 90,5 -0,90
Итого 51717 56216 4499 108,7 +0,75
в т. ч. ненцы 33383 39849 6466 119,4 +1,65
Уд. вес, % 64,3 70,9 — +6,6 —

Источник: Источник: Табл. 19. Размещение населения коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 4. Федеральная служба государственной стати-
стики. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom4.htm (дата обращения 
16.04.2024); Табл. 1. Национальный состав населения. Всероссийская перепись населения 2020. https://
fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/ (дата обращения 16.04.2024).
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Основными скрепами коренных этносов национальных образований Арктики яв-
ляются самые большие среди них народы: ненцы, ханты, чукчи, долганы. Из 15 корен-
ных народов только они имели положительный прирост и в итоге обеспечили общий 
прирост этих этносов (табл. 4).

Среди этих народов безусловным лидером являются ненцы, показывающие самые 
впечатляющие демографические показатели (табл. 5).

Высокая доля коренных малочисленных народов Севера и их репродуктивное по-
ведение в муниципальных районах Арктики оказывает влияние на изменение общей 
численности и воспроизводство населения в МО Арктики. О роли этнического свое-
образия населения и его роли в воспроизводстве населения в традиционной моде-
ли демографического поведения имеются многочисленные исследования ((Логинов, 
2017; Сукнева, 2016) и др.).

Основным фактором роста численности населения рассматриваемой террито-
рии остается естественный прирост. В наиболее благополучных районах в демогра-
фическом отношении Ямальском и Тазовском он со второй половины нулевых годов 

Таблица 4
Динамические показатели коренных этносов с численностью свыше 10 тыс. чел. 

Народ
Перепись  
населения 2021 г. к 2010 г. Средне-

годовой 
прирост, %

2021 г. к 2010 г. 
село

Средне-
годовой 

прирост, %2010 г. 2021 г. чел. % чел. %
Ненцы 40770 46397 5627 113,8 1,15 6489 119,5 +1,65
Чукчи 12772 13229 457 103,6 0,30 -844 91,7 -0,80
Ханты 9489 10024 535 105,6 0,50 383 105,1 +0,50
Всего 63031 69650 6619 110,5 0,90 6028 111,8 +1,00

Источник: Источник: Табл. 19. Размещение населения коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 4. Федеральная служба государственной стати-
стики. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom4.htm (дата обращения 
16.04.2024); Табл. 1. Национальный состав населения. Всероссийская перепись населения 2020. https://
fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/ (дата обращения 16.04.2024).

Таблица 5
Динамика численности ненцев (итоги переписей населении 2010/2020 гг.)

АО Всего Муж. Жен. город Муж. Жен. село Муж. Жен.
ЯНАО, 2010 г. 29772 13945 15827 5109 2048 3061 24663 11897 12766
2021 г. 35979 17089 18890 3916 1555 2361 32063 15534 16529
2021 г. к 2010 г. 6207 3144 3063 -1193 -493 -700 7400 3637 3763
НАО, 2010 г. 7504 3450 4054 1769 684 1085 5735 2766 2969
2021 г. 6722 3102 3620 1975 799 1176 4747 2303 2444
2021 г. к 2010 г. -782 -348 -434 206 115 91 -988 -463 -525
Таймыр, 2010 г. 3494 1665 1829 632 245 387 2862 1420 1442
2021 г. 3696 1789 1907 757 302 455 2939 1487 1452
2021 г. к 2010 г. 202 124 78 125 57 68 77 67 10

Источники: Источник: Табл. 19. Размещение населения коренных малочисленных народов Российской 
Федерации. Итоги Всероссийской переписи населения. Т. 4. Федеральная служба государственной стати-
стики. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612-tom4.htm (дата обращения 
16.04.2024); Табл. 1. Национальный состав населения. Всероссийская перепись населения 2020. https://
fadn.gov.ru/otkritoe-agenstvo/vserossijskaya-perepis-naseleniya-2020/ (дата обращения 16.04.2024).
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обеспечивает расширенное воспроизводство населения в первую очередь за счет вы-
сокого уровня рождаемости (среднегодовой показатель 27,0 и 23,2‰ за 2011–2015 гг.) 
и снижения уровня смертности. Вследствие этого показатели естественного прироста 
приблизились к значениям показателей последних лет советского периода (табл. 6). 

Сравнительный анализ развития демографического процесса в отдельных муници-
пальных районах ЯНАО выявил тесную связь между уровнем рождаемости отдельных 
народов коренной национальности и их долей в общей численности населения (табл. 7).

При этом следует учитывать, с одной стороны, влияние коренных этносов на пока-
затели рождаемости, которая у них выше, чем у остального населения, с другой сторо-
ны, более высокий уровень смертности, что в целом в различной степени нивелирует 
естественный прирост между этими двумя группами населения.

Высокий удельный вес КМНС в общей численности населения оказывает влияние 
на средний возраст жителей муниципального образования. Это четко коррелируется 
статданными. Так, по материалам переписи населения 2020 г., самым молодым ока-
залось население Ямальского района, где удельный вес коренных народов составлял 
74,6 % (на 1 октября 2021 г.), а средний возраст 29,3 года; во втором по этому показателю 
Приуральском районе (65,7) — 29,9 лет, в третьем — в Тазовском районе (58,5 %) — 30,2 
года при среднеокружном — 35,1 года (табл. 8). При этом во всех городских округах и му-
ниципальных образованиях при сравнении данных между переписями населения 2010 
и 2020 гг. наблюдался закономерный процесс старения населения. Исключение составил 
Приуральский район, где оно помолодело, что было связано с отнесением пгт Харп с не-
значительной долей коренного населения в городской округ Лабытнанги (табл. 8).

Также в воспроизводстве коренного населения следует отметить роль возрастной 
структуры населения, которая отличается высокой долей молодого населения и низ-
ким удельным весом старших возрастов 60+. В ЯНАО это особенно проявилось в момент 
пандемии COVID-19 (2020–2021 гг.). В целом по муниципальным районам относитель-
ные показатели смертности были в 1,4 и 1,5 раза ниже, чем в городских округах с незна-
чительной долей КМНС. Так, в Ямальском районе в течение 2020 г. и первой половине 

Таблица 6
Коэффициенты естественного прироста населения, ‰

Коэффициент 1987–
1990 гг.

1991–
1995 гг.

1996–
2000 гг.

2001–
2005 гг.

2006–
2010 гг.

2011–
2015 гг.

2016–
2020 гг.

Тазовский район
Рождаемости 23,8 21,4 20,5 20,9 21,7 23,2 22,3
Смертности 4,5 7,1 8,9 9,2 8,7 8,4 7,5
Естеств. прироста 19,3 14,2 11,6 11,7 13,0 14,8 14,8

Ямальский район
Рождаемости 26,5 25,8 21,3 20,8 25,0 27,0 22,9
Смертности 5,2 9,2 10,4 10,4 10,2 9,3 7,7
Естеств. прироста 21,3 16,6 10,9 10,4 14,8 17,7 15,2

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения — 2020: Стат. сб. в XI ч. Ч. IX. Рождаемость 
населения в Тюменской области. Управление Федеральной службы государственной статистики по 
Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному 
округу. Т., 2023; Базы данных показателей муниципальной статистики и по данным Федеральной службы 
государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm. Рассчитано по дан-
ным Ямалстата и Базы данных показателей муниципальной статистики и по данным Федеральной службы 
государственной статистики. http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm 
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Таблица 7
Динамика коэффициентов естественного прироста населения, ‰

Коэффициент 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Красноселькупский район (селькупы, уд. 26,7 %*)

Рождаемости 17,1 20,6 17,3 18,2 18,8 17,4 12,2 11,9 11,2 11,2 15,6
Смертности 10,4 11,7 8,4 9,1 7,8 7,4 8,4 6,8 9,1 6,8 9,2
Естествен. прироста 6,7 8,9 8,9 9,1 11,0 10,0 3,8 5,1 2,1 4,4 6,4

Шурышкарский район (ханты, уд. вес 50,1 %*)
Рождаемости 20,5 21,9 20,2 21,7 23,5 17,4 21,2 17,4 18,6 17,2 18,3
Смертности 11,8 11,8 8,7 12 9,3 12,1 10,2 9,8 8,6 10,0 12,4
Естествен. прироста 8,7 10,1 11,5 9,7 14,2 5,3 11 7,6 10 7,2 5,9

Тазовский район (ненцы, уд. вес 58,5 %*) 
Рождаемости 22,4 23,3 22,7 23,5 24,1 23,6 22,9 19,3 21,5 20,9 19,9
Смертности 9,1 7,7 8,5 8,4 8,2 7,5 7,1 7,4 7,1 8,3 8,6
Естествен. прироста 13,3 15,6 14,2 15,1 15,9 16,1 15,8 11,9 14,4 12,6 11,3

Ямальский район (ненцы, уд. вес 74,6 %*)
Рождаемости 27,2 27,9 27,6 26,8 25,4 23,6 22,9 23 22,3 22,7 23,4
Смертности 11,4 9,6 8,8 8,8 7,7 7,7 7,5 6,9 7,6 8,6 7,9
Естествен. прироста 15,8 18,3 18,8 18 17,7 15,9 15,4 16,1 14,7 14,1 15,5

*2021 г.
Источник: Итоги Всероссийской переписи населения — 2020: Стат. сб. в XI ч. Ч. IX. Рождаемость насе-

ления в Тюменской области. Управление Федеральной службы государственной статистики по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Т., 
2023; Базы данных показателей муниципальной статистики и по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.htm.

Таблица 8
Средний возраст населения муниципальных образований Ямала,  

по данным переписей населения, лет

Муниципальное образование
Оба пола Муж. Жен.

2021 2010 2021 2010 2021 2010
ГО Салехард 35,6 32,7 34,6 31,4 36,5 33,9
ГО Новый Уренгой 34,6 32,5 33,7 32,1 35,5 32,8
ГО Ноябрьск 37,4 33,5 36,1 32,7 38,6 34,2
Красноселькупский район 34,3 32,6 33,4 31,8 35,1 33,3
Надымский район 35,2 33,6 34,4 32,9 36,0 34,2
Приуральский район 29,9 31,3 28,3 30,6 31,4 32,2
Пуровский район 34,2 32,2 33,2 31,9 35,2 32,4
Тазовский район 30,2 29,3 29,1 28,5 31,2 30,1
Ямальский район 29,3 28,5 28,0 27,6 30,5 29,3
Шурышкарский район 34,2 31,7 32,6 30,4 35,9 33,0
Ямало-Ненецкий АО 35,1 32,6 34,0 32,0 36,1 33,3

Источник: Возрастно-половой состав и состояние в браке населения в Тюменской области https://
rec.admtyumen.ru/OIGV/REC/actions/irections/more.htm?id=12022831 %40cmsArticle (дата обращения 
16.04.2024).
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2021 г. не было зарегистрировано ни одного случая смерти по причине этого забо-
левания. Основными факторами сопротивления к пандемии, помимо возрастного 
состава населения с низким уровнем лиц в возрасте 60+, являлись низкая плотность 
постоянного населения, существенная удаленность сельских поселений от городов 
как основных источников распространения заболевания, кочевой образ жизни зна-
чительной части коренного населения, которые исключают скученность населения, 
обеспечивают меньшее количество контактов. В связи с этим влияние COVID-19 в му-
ниципальных образованиях с высокой долей коренного населения оказалось мини-
мальным.

Основным фактором роста численности коренного населения рассматриваемой 
территории остается естественный прирост, который обеспечивает его расширенное 
или простое воспроизводство в первую очередь за счет высокого уровня рождаемо-
сти. Самый высокий уровень рождаемости, который сохраняется с советских времен, 
в перестроечные и последующие годы, имеет ненецкое население. По данным пере-
писи населения 2002 г. ненцы имели самый высокий уровень рождаемости среди ко-
ренных малочисленных народов Севера, с суммарным коэффициентом рождаемости 
2,56, обеспечивающим расширенное воспроизводство и стабильный рост населения. 
Данный показатель сохранился и в дальнейшем, по данным переписи 2020 г. — 2,553, 
а у ненцев Ямала — 2,668. Это было обусловлено высокой долей сельского населения, 
в большей степени сохранившего исторически сложившиеся неформальные прави-
ла в воспроизводстве населения, не ограничивающие число деторождений в семье. 
Уровень смертности испытывал колебания в отдельные периоды, но вектор его дви-
жения со второй половины 1990-х гг. был направлен в сторону снижения этого пока-
зателя, что в совокупности обусловило увеличение прироста населения. 

Вследствие суровых природно-климатических условий и социальных причин (зло-
употребление алкоголем) уровень смертности у коренных этносов был всегда выше, 
чем у остального населения, поэтому преобладание в численности населения народов 
Севера оказывает значительное влияние на динамику показателей общей смертности 
(Василькова и др., 2011, с. 45).

Феномен доминирующего сельского ненецкого населения (около 40 тыс. чел., 
из которых более половины ведут кочевой образ жизни), обусловлен, по мнению ав-
тора, тем, что в районах их традиционного проживания и кочевания оказались луч-
шие оленьи пастбища, используемые для выпаса самых крупных стад оленей в стране. 
Ареал их расселения в настоящее время совпадет с размещением нефтегазовых ме-
сторождений, что определяет их ключевую роль среди других представителей КМНС. 
Это проявляется в географии их размещения — приуроченности к наиболее продук-
тивным пастбищам и другим природным объектам, обуславливающим современное 
экономическое, социальное и демографическое состояние этого народа. В силу этих 
факторов ненцы являются:

— самым крупным народом среди КМНС;
— одним из самых низко урбанизированных коренных этносов (к городским жи-

телям относится менее одной пятой населения);
— самым быстро растущим малочисленным коренным народом, который в насто-

ящее время, по оценкам автора, вышел уже из группы КМНС 1; 

1 По переписи 2021 г. его численность составила 49 987 чел., а в районах преимущественного прожива-
ния — 48 985 чел., при числовом цензе для КМНС — 50 тыс. чел.
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— самым молодым народом — медианный возраст 23 года, что позволяет обеспе-
чить суммарный коэффициент рождаемости на уровне расширенного воспроизвод-
ства населения; 

— с самой высокой долей и абсолютной численностью кочующего населения;
— самым оленеводческим народом, в хозяйствах ненцев (личных, фермерских 

и общественных) сосредоточено более половины домашних оленей России;
— в пределах традиционного проживания этого народа сосредоточены подавляю-

щая часть газовых и значительная доля нефтяных месторождений страны.

Заключение

Территория Арктической зоны Российской Федерации является исторической 
родиной коренных малочисленных народов Севера. Благодаря им в советский пе-
риод были созданы арктические автономные округа (Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 
Долгано-Ненецкий (Таймырский)), которые в начале 1990-х гг. получили статус субъ-
екта РФ с соответствующим набором полномочий и прав.

Промышленно-транспортное освоение территории советских времен и продолжа-
ющееся в настоящее время оказало и оказывает влияние на социально-экономиче-
ское состояние КМНС, создавая определенные проблемы демографического, культур-
ного и экологического характера.

В рамках национальных автономий в 2010-е гг. наблюдался общий рост коренного 
населения, имевший определенные отличия у отдельных народов. Общая численность 
КМНС, согласно данным на 1 октября 2021 г., составила 81,8 тыс. чел., из них 80 % прожи-
вало в сельской местности. В целом в пределах рассматриваемой территории в этот пери-
од численность населения увеличилась на 10 % при среднегодовом приросте 0,85 %, не-
сколько выше этот показатель был сельской местности (соответственно 12 и более 1,0 %).

При этом как по отдельным субъектам, так и по городской и сельской местности име-
лись значительные отличия в изменении численности коренного населения — от поло-
жительных (ЯНАО и ЧАО) и нулевых (Таймыр) значений, и до отрицательных (НАО).

Снижение общей численности населения в сельской местности, идущие с начала 
1990-х гг., вызванные институциональными и экономическими причинами, с одной 
стороны, и увеличение сельских жителей у коренных этносов, с другой стороны, обу-
словили относительный рост КМНС, который продолжается и в настоящее время.

Этническими скрепами КМНС Арктики являются самые большие среди них наро-
ды: ненцы, ханты, чукчи, долганы. Из 15 коренных народов только они имели положи-
тельный прирост и в итоге обеспечили общий прирост этих этносов

Основным фактором роста численности коренного населения рассматриваемой 
территории остается естественный прирост, который обеспечивает его расширенное 
или простое воспроизводство, в первую очередь за счет высокого уровня рождаемо-
сти. Значительную лепту в этот прирост внесло ненецкое население ЯНАО (рост 115 % 
при среднегодовом приросте 1,65 %).

Демографический феномен доминирующего сельского ненецкого населения (око-
ло 40 тыс. чел., из которых более половины ведут кочевой образ жизни), позволив-
ший им стать самым крупным народом, обусловлен сохранением традиционного 
образа жизни, низким уровнем урбанизированности, социально-экономическими ус-
ловиями, молодой половозрастной структурой населения, позволившей обеспечить 
суммарный коэффициент рождаемости на уровне расширенного воспроизводства 



238

II. НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

населения, что сделало их самым быстро растущим малочисленным коренным наро-
дом, который в настоящее время, по оценкам, вышел уже из группы КМНС.
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Аннотация. Поколение Z, охватывающее людей, родившихся примерно с середины 
1990-х по начало 2010-х гг., представляет собой уникальное поколение, выросшее в мире 
цифровых технологий и интернета. Потребительское поведение представителей этого 
поколения, предпочтения и взаимодействие с рынком значительно отличаются от пре-
дыдущих поколений. В данной статье мы рассмотрим особенности цифрового потреби-
теля из поколения Z, анализируя его предпочтения, потребности и влияние на рынок, 
а также предложим стратегии взаимодействия с этой аудиторией на основе проведен-
ных исследований и анализа данных. На основе анализа поведения нового поколения вы-
явлены некоторые методы воздействия и ориентиры, необходимые при выстраивании 
стратегий в современной коммуникационной индустрии. В статье предлагаются реко-
мендации для бизнеса, маркетинга и общества в целом, способствующие лучшему пони-
манию поколения Z и взаимодействию с ним.
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Abstract. Generation Z, which includes people born from the mid-1990s to the early 2010s, is a unique 
generation that grew up in a digital and internet-enabled world. Their consumer behaviour, preferences 
and interactions with the market are significantly different from previous generations. The article examines 
characteristics of Generation Z consumers, analysing their preferences, needs and influence on the market, 
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Введение

Поколение Z, охватывающее людей, родившихся примерно с середины 1990-х  
по начало 2010-х гг., представляет собой уникальное поколение людей, вырос-
ших в мире цифровых технологий и интернета. Их потребительское поведение, 
предпочтения и взаимодействие с рынком значительно отличаются от поведения 
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предшествующих поколений. Понимание этой аудитории имеет важное значение 
для бизнеса, маркетинга и общества в целом. В данной статье мы рассмотрим осо-
бенности цифрового потребителя из поколения Z, анализируя его предпочтения, по-
требности и влияние на рынок, а также предложим стратегии взаимодействия с этой 
аудиторией на основе проведенных исследований и анализа данных.

Согласно исследованию, проведенному компанией IBM (Cheung J et al., 2017), по-
коление Z предпочитает покупать товары и услуги онлайн, а также использовать мо-
бильные устройства для совершения покупок. Они также более склонны к использо-
ванию мобильных приложений для покупок, чем к использованию сайтов.

Нынешний взрыв цифровых технологий привел к появлению нового поколения 
молодых людей, обладающих особыми способностями и навыками работы с совре-
менными цифровыми устройствами. Их называют «цифровыми нативами». Этот тер-
мин впервые был использован американским пропагандистом технологий обучения 
и экспертом в области образования Марком Пренски в 2001 (Prensky, 2001). Автор на-
звал группу молодых людей, которые легко осваивают компьютеры, цифровые медиа, 
видеоигры и различные программы, потому что они родились в век информацион-
ных технологий, и «цифровыми аборигенами, цифровыми иммигрантами».

Поколение Z, или поколение «цифровых нативов», относится к людям, родив-
шимся примерно с середины 1990-х по 2010-е гг. Они выросли в мире, где цифровые 
технологии, интернет и социальные сети стали неотъемлемой частью повседневной 
жизни. Социологический анализ поколения Z указывает на вовлеченность его пред-
ставителей в виртуальное пространство, склонность к получению навыков через он-
лайн-курсы, быструю адаптацию к информационным технологиям и нацеленность 
на быстрый результат. Они также проявляют реализм, нацеленность на выполнимые 
задачи и умение быстро принимать решения в кризисных ситуациях. Поколение Z об-
ладает оптимизмом, высокой ответственностью и умением структурировать инфор-
мацию в условиях обильного информационного потока 1 (Демидов, 2021). Это поколе-
ние молодых людей также проявляет большую осведомленность в вопросах экологии 
и социальной ответственности компаний. Они предпочитают покупать товары у ком-
паний, которые заботятся о природе и обществе. Согласно исследованию, проведен-
ному компанией Nielsen, 73 % 2 поколения Z готовы платить больше за товары и услу-
ги, предоставляемые компаниями, которые заботятся о природе и обществе.

Каждое поколение отличается определенными ценностями, присущими его пред-
ставителям, а ценности могут меняться на протяжении жизни, но ценностное ядро, 
сформированное в детстве и подростковом возрасте, остается неизменным. То есть 
каждое поколение имеет свою объективно детерминированную, стихийно сложившу-
юся социальную программу, которая отображает состояние материальной и духовной 
культуры, тип общественных отношений, конкретные материальные и идеальные от-
ношения, посредством которых формируется поколение.

Целью статьи является анализ основных характеристик и потребительского пове-
дения поколения Z как нового поколения молодых людей, основанных на взглядах 
российских и зарубежных исследователей.

1 Рожекки О. Поколение Z: Психологический портрет, плюсы и минусы. https://edu.ursmu.ru/fakultety/
fspo/pedagog-psiholog2/pedagogam.html 

2 It’s in the Bag: Sustainable Shoppers Buy Into the Future. Nielsen. https://www.nielsen.com/insights/2019/
its-in-the-bag-black-consumer-path-to-purchase/ 
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Для реализации цели исследования были использованы следующие методы: ана-
литический метод сбора, обработки и систематизации научной информации по про-
блеме исследования, изучения и обобщения опыта зарубежных ученых, интерпрета-
ции и сравнительного анализа.

Основная часть

Важно отметить, что поколение Z, выросшее в эпоху компьютеров, интернета, мо-
бильных телефонов и смартфонов, а также других гаджетов, хранящих информацию 
в небольшом корпусе с более крупными функциями, сущностно отличается от других 
поколений. Поэтому неудивительно, что многие ученые и практики (в том числе пси-
хологи, социологи, экономисты) обращают пристальное внимание на развитие цифро-
вых технологий и их влияние на мировоззрение, отношения с другими людьми, жизнь 
в целом. С начала 2000-х гг. темы, связанные с теорией поколений, их отношением 
к новым медиа, современной молодежи и сетям, стали тенденцией западной науки 
и социального дискурса. «Эффект Опры» связан со способностью Опры Уинфри влиять 
на поведение потребителей и общественное мнение, что часто приводит к увеличению 
продаж или популярности продуктов или идей, которые она поддерживает. В то вре-
мя как «эффект Тима Ферриса» связан с методом быстрого развития навыков Тима 
Ферриса, изложенным в его книге «Четырехчасовой шеф-повар», где он представляет 
четырехэтапный метод быстрого развития новых навыков. Эти эффекты подчеркива-
ют значительное влияние и влияние, которые эти люди оказывают в своих областях. 
При этом палитра оценок сетевых поколений становится все более разнообразной: 
от восхищения их способностями, создания так называемых мифов об их необычай-
ном технологическом потенциале до их полного разоблачения и возмущения по по-
воду упус каемых ими возможностей. Таким образом, в современном научном поле су-
ществует два подхода к оценке способностей современных студентов — поколения Z. 
Сторонники первого из них заявляют, что цифровое поколение использует новые тех-
нологии более творчески и эффективно, чем предыдущие поколения (Носова, 2012; 
Trapscott, 2008). Сторонники второго подхода, напротив, утверждают, что современ-
ные школьники ничем не отличаются от тех, кто родился раньше, за исключением того, 
что они с раннего возраста играли на планшетах 1 (Kirschner & Bruyckere, 2017).

Д. Тапскотт отмечает, что новые медиа изменили поведенческие модели поколения 
Z и повлияли на некоторые функции мозга. Он считает, что многие из этих изменений 
являются положительными, так как постоянный мультимедийный опыт улучшил вос-
приятие визуальных объектов и ориентации в пространстве, а видеоигры улучшили ко-
ординацию рук и глаз, что важно для быстрого принятия решений (Trapscott, 2008). Хотя 
объем оперативной памяти не увеличился, увеличился объем технологических знаний, 
навыков и скорость их использования, что дает возможность мгновенно находить необ-
ходимую информацию, «просеивать и отсеивать» ее, оценивать и превращать в знания. 
Однако Тапскотт также отмечает, что видеоигры могут подавлять активность лобных 
долей мозга, которые контролируют память и эмоции, и у заядлых геймеров лобные 
доли могут отключаться даже после того, как они перестают играть (Trapscott, 2008).

С. Носова соглашается с Тапскоттом и добавляет, что новое поколение облада-
ет совершенно новым набором социальных навыков (Носова, 2012). Она отмечает, 

1 Carr, N. Is Google Making Us Stupid? What the Internet is Doing to our Brains. The Atlantic. https://www.
theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/
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что активность жизненной позиции представителей этого поколения реализуется 
не в участии в массовых общественно-политических мероприятиях, а в использова-
нии фото- и видеокамер своих мобильных устройств для документальной фиксации 
тех или иных событий с целью их размещения и обсуждения в сети.

Характеристики поколения Z

В своей книге «Поколение Z на работе: как следующее поколение меняет рабочее 
место» Дэвид Стиллман и Джона Стиллман выделяют семь основных характеристик 
поколения Z (Stillman & Stillman, 2017):

1. Цифровой мир. Представители поколения Z родились в мире, где все имеет 
цифровой аналог, и его восприятие мира построено на сочетании физического и циф-
рового аспектов. Для них цифровой мир стал частью реального, физического мира 
и неотделим от него. Согласно исследованию Стиллмана и Стиллмана, 91 % предста-
вителей поколения Z считают, что уровень технологической сложности компании су-
щественно влияет на их решение работать в ней (Stillman & Stillman, 2017). Поколение 
Z обладает совершенно новым набором социальных навыков, их активность реали-
зуется в использовании фото- и видеокамер своих мобильных устройств для доку-
ментальной фиксации событий с целью их размещения и обсуждения в сети (Носова, 
2012). Они родились и живут в эпоху развития цифровых технологий, и их образ жиз-
ни, мышления и потребительское поведение сформированы под влиянием цифровых 
технологий (Лапидус и др., 2020). Поколение Z не разделяет мир на цифровой и реаль-
ный, для них цифровой мир стал частью реального мира 1.

2. Высокая степень персонализации. Представители поколения Z склонны персо-
нализировать все, что их окружает, и рабочий процесс не является исключением: со-
гласно опросу, проведенному Стиллманом и Стиллманом, 57 % представителей по-
коления Z склонны договариваться об индивидуальных должностных инструкциях, 
а не соглашаться на стандартизированные варианты от потенциальных работодателей.

3. Практичность. Поколение Z формировалось и развивалось во времена экономи-
ческой нестабильности и широкомасштабных террористических атак, что породило 
его прагматическое мышление, которое, по мнению авторов, отличается от мышле-
ния поколения Y, также известного как миллениалы.

4. Страх пропустить что-то. Для поколения Z характерен страх упустить выгоду, 
страх потерять способность сохранять свою конкурентоспособность, позволяющую им 
сохранять высокие темпы личностного развития. В то же время они страдают от стра-
ха медленного продвижения по службе. Авторы утверждают, что представители по-
коления Z постоянно создают проблемы в своей рабочей среде, поскольку они хотят 
быть уверенными, что успешно используют все возможности, связанные с различны-
ми ситуациями. Это, в свою очередь, порождает у поколения Z способность к много-
задачности: 75 % представителей поколения Z готовы одновременно выполнять не-
сколько функций внутри организации.

5. Виртуальная экономика. Авторы утверждают, что поколение Z живет в мире 
совместного потребления. Поколение Z подталкивает свою рабочую среду к орга-
низации коллективного взаимодействия людей более эффективным и экономич-
ным способом. Представитель поколения Z — больше не просто наемный работник; 

1 Пивоварова А. Кто такие центениалы и почему они так отличаются от родителей. МЕЛ. https://mel.
fm/novosti/7451960-generationz 
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он стремится реализовать потенциал совместного подхода в своей деятельности, 
принося пользу обществу и делая мир лучше: для 93 % представителей поколения Z 
внедрение корпоративной социальной ответственности является важным фактором, 
сильно влияющим на процесс выбора работы.

6. Сделай сам. Стиллман и Стиллман утверждают, что 71 % представителей поко-
ления Z разделяют схожее мышление: «Если хочешь, чтобы что-то было сделано хо-
рошо, сделай это сам». «Воспитанное на руководствах Youtube», поколение Z верит 
в свои способности самостоятельно выполнить любую задачу.

7. Мотивация. Авторы предполагают, что поколение Z более индивидуалистично 
и конкурентоспособно по сравнению с предыдущими поколениями. 72 % ее предста-
вителей сообщают, что они вполне конкурентоспособны по сравнению с другими со-
трудниками в своей сфере деятельности (Stillman & Stillman, 2017).

Эти ценности отражают влияние цифровой среды, индивидуализм, стремление 
к самореализации и быстрые темпы жизни, которые характеризуют поколение Z.

Также представители поколения Z обладают активной позицией в онлайн-про-
странстве, имеют мгновенный доступом к информации и способны работать с боль-
шим объемом данных, что позволяет им принимать более обоснованные решения 
о покупках и быть более активными в онлайн-пространстве 1.

Поколение Z отличается от предыдущих поколений, таких как миллениалы (поко-
ление Y), во многих аспектах, включая ценностные ориентации. Основные различия 
в ценностях поколения Z:

1) поколение Z выросло в эпоху цифровых технологий, поэтому оно более ориенти-
ровано на цифровую среду и виртуальное взаимодействие, чем их предшественники;

2) в отличие от предыдущих поколений, поколение Z обычно ориентировано 
на быстрые результаты и мгновенное удовлетворение (Kirschner & Bruycker, 2017);

3) поколение Z проявляет больший индивидуализм, самостоятельность и склон-
ность к самореализации  2;

4) ценности поколения Z формируются под влиянием электронной цифровой сре-
ды, что отличает их от предыдущих поколений 2.

Эти различия связаны с быстрым развитием технологий и изменением социокуль-
турной среды, в которой выросло поколение Z.

Изменения в ценностных ориентациях поколения Z, вызванные экономическими из-
менениями, не являются основными. Однако, экономические изменения могут повли-
ять на некоторые аспекты ценностей поколения Z, такие как нацеленность на достиже-
ние успеха и финансовую независимость. Например, в условиях экономического кризиса 
поколение Z может проявлять большую осторожность в финансовых вопросах и более 
реалистичный подход к выбору карьеры (Амеличева и др., 2022). Однако, в целом, цен-
ностные ориентации поколения Z формируются под влиянием других факторов, таких 
как цифровая среда, индивидуализм и быстрые темпы жизни (Яницкий и др., 2019).

Поколение Z: особенности их поведения в цифровой среде

Поколение Z — это поколение, которое выросло вместе с технологиями. Его пред-
ставители впервые столкнулись с технологиями еще в раннем детстве и поэтому 

1  Юсупов Э. Что такое поколение Z: особенности и характер «цифровых» детей. Лента.ру https://lenta.
ru/articles/2023/11/29/chto-takoe-pokolenie-z/?ysclid=ls8g9n9ci5605464165

2 Carr, N. Is Google Making Us Stupid? What the Internet is Doing to our Brains. The Atlantic. https://www.
theatlantic.com/magazine/archive/2008/07/is-google-making-us-stupid/306868/
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свободно владеют ими. Они могут выполнять несколько задач одновременно, не те-
ряя при этом качества выполнения. Однако у них есть трудности с концентрацией 
внимания, что может привести к отвлечению на другие задачи, включая использова-
ние телефона в неподходящее время.

Представители поколения Z очень амбициозны и хотят быстро достичь успе-
ха. Они не хотят оставаться в компании, где нет перспективы роста. Они нуждаются 
в обратной связи в ответ на свои действия, так как привыкли к тому, что в интернете 
на любое действие моментально появляется отзыв.

Они ненавидят четкие границы и нуждаются в гибкости во всем, что они делают. 
Они любят получать четко сформулированные задачи, требования и требуемые ре-
зультаты.

Поколение Z проводит большую часть времени онлайн, работая, учась, проводя 
время в социальных сетях, смотря фильмы и развлекательный контент онлайн и т. д. 
Его представители являются цифровыми потребителями, которые смело совершают 
покупки в интернете. 

Из всего сказанного можно сделать вывод, что поколение Z имеет свои особенно-
сти поведения в цифровой среде, которые следует учитывать при разработке продук-
тов и услуг для этой аудитории.

Заключение

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что представители поколения 
Z являются цифровыми потребителями, которые проводят большую часть времени 
онлайн. Они любят получать обратную связь в ответ на свои действия и проявляют со-
циальную ответственность при выборе брендов.

Для брендов важно учитывать особенности поведения поколения Z при разработ-
ке продуктов и услуг. Социальные сети становятся основным каналом донесения ре-
кламной информации до молодой аудитории, поэтому важно использовать визуаль-
ный контент и короткие форматы.

Поколение Z более склонно к сотрудничеству и удаленной работе, чем другие по-
коления. Его представители проводят много времени в социальных сетях для обще-
ния, отслеживания тенденций, покупок и развлечений.

Для эффективного взаимодействия с поколением Z необходимо учитывать его 
уникальные потребности и предпочтения. Важно использовать методы вовлечения 
и сотрудничества, а также создавать условия для формирования социальности. 

Компании также могут использовать силу рекомендаций, чтобы привлечь внима-
ние поколения Z. Существующий «эффект Опры», или «эффект Тима Ферриса» дей-
ствительно сложно переоценить.

В целом поколение Z представляет собой новую аудиторию, которая требует новых 
подходов и стратегий. Однако учитывая ее потенциал и уникальные особенности, вза-
имодействие с ней может принести значительную выгоду для брендов и компаний.

Список источников
Амеличева, Д. В., Семенова, Е. А., Тиханов, Н. Е., Белова, О. Р. (2021). Рынок труда после 

2025: Ценности и поведенческие модели поколения Z как триггер экономических изменений. 
В:  Российские регионы в фокусе перемен: сборник докладов в двух томах (18–20 ноября 2021 
года, Екатеринбург)  (с. 266–270). Екатеринбург: УрФУ.



247

С. В. Мартыненко

Демидов, Н. (2021). Ценностные ориентации поколения Z: социологический ана-
лиз.  Академическая мысль, 2 (15), 55–64.

Лапидус, Л. И, Гостилович, А. О., Омарова, Ш. А. (2020). Особенности проникновения 
цифровых технологий в жизнь поколения Z: ценности, поведенческие паттерны и потреби-
тельские привычки интернет-поколения.  Государственное управление, 83,  271–293.

Носова, С. (2012). Методологические основы для обучения Социальных сетей.  Вестник 
Томского Государственного Университета, 363,  53–57.

Яницкий, М. С., Серый, А. В., Браун, О. А., Пелех, Ю. В., Маслова, О. В., Сокольская, М. В., 
… Капустина, Т. В. (2019). Система Ценностных ориентаций «поколения»: социальные, куль-
турные и демографические детерминанты.  Сибирский психологический журнал, 72,  65–79.

Cheung, J., Glass, S., McCarty, D., & Wong, Ch. K. (2017).  Uniquely Generation Z: What brands 
should know about today’s youngest consumers.  USA: IBM, 24. https://www.ibm.com/thought-
leadership/institute-business-value/en-us/report/uniquelygenz 

Kirschner, P. A., & Bruyckere, P. (2017). The Myths oh the Digital Native and the 
Multitasker.  Teaching and Teacher Education, 67,  135–142. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001

Prensky, M. (2006). Digital natives, digital immigrants.  On the Horizon, 9 (5), 91–118.
Stillman, D., & Stillman, J. (2017).  Gen Z @ work: how the next generation is transforming the 

workplace.  Harper Business, 320.
Trapscott, D. (2008).  Grow Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World.  New 

York: McGraw-Hill Companies, 368. 

References
Amelicheva, D., Semenova, E., Tikhanov, N., & Belova, O. (2021). Labor Market After 2025: 

Values and Behavioral Models of Generation Z Triggering Economic Changes. In:  Rossiyskie _egion 
v fokuse peremen: sbornik dokladov v dvukh tomakh (18–20 noyabrya 2021 goda, Ekaterinburg) 
[Russian regions in the focus of changes: a collection of reports in two volumes (November 18–20, 
2021, Ekaterinburg)]  (pp. 266–270). Ekaterinburg, URFU. (In Russ.)

Cheung, J., Glass, S., McCarty, D., & Wong, Ch. K. (2017).  Uniquely Generation Z: What brands 
should know about today’s youngest consumers.  USA: IBM, 24. https://www.ibm.com/thought-lead-
ership/institute-business-value/en-us/report/uniquelygenz 

Demidov, N. (2021). Generation Z value orientations: a sociological analysis.  Akademicheskaya 
mysl [Academic Thought], 2,  55–64. (In Russ.)

Kirschner, P. A., & Bruyckere, P. (2017). The Myths oh the Digital Native and the 
Multitasker.  Teaching and Teacher Education, 67,  135–142. https://doi.org/10.1016/j.tate.2017.06.001

Lapidus, L. I, Gostilovich, A. O., & Omarova, Sh. A. (2020). Features of Digital Technologies 
Penetration into Generation Z Life: Values, Behavioral Patterns and Consumer Habits of the 
Internet.  Gosudarstvennoe upravlenie [Public administration], 83,  271–293. (In Russ.)

Nosova, S. (2012). Methodological background for studying society-network.  Vestnik Tomskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta [Tomsk State University Journal], 363,  53–57. (In Russ.)

Prensky, M. (2006). Digital natives, digital immigrants.  On the Horizon, 9 (5), 91–118.
Stillman, D., & Stillman, J. (2017).  Gen Z @ work: how the next generation is transforming the 

workplace.  Harper Business, 320.
Trapscott, D. (2008).  Grow Up Digital: How the Net Generation is Changing Your World.  New 

York: McGraw-Hill Companies, 368. 
Yanitskiy, M. S., Seryj, A. V., Braun, O. A., Pelekh, Yu. V., Maslova, O. V., Sokolskaya, M. V., 

… Kapustina, T. V. (2019). The value orientations system of generation z: social, cultural and de-
mographic determinants.  Sibirskiy psikhologicheskiy zhurnal [Siberian Journal of Psychology], 72,  
65–79. (In Russ.)



248

II. НАСЕЛЕНИЕ И ЭКОНОМИКА В СИСТЕМЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Информация об авторе
Мартыненко Святослав Владимирович — аспирант, Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина; продуктовый маркетолог, ООО «Звук»; 
https://orcid.org/0000-0002-1214-8382 (Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, пр-т 
Ленина, 51; e-mail: s.v.martynenko@urfu.me). 

About the author
Svyatoslav V. Martynenko — PhD Student, Ural Federal University; Product Marketing 

Specialist, Zvuk LLC; https://orcid.org/0000-0002-1214-8382 (51, Lenina Ave., Ekaterinburg, 
620075, Russian Federation; e-mail: s.v.martynenko@urfu.me).



249

Ю. А. Масалова

УДК 331.5
JEL classification: J01, J11, J21 
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-2-9

Демографические проблемы и стратегия устойчивого развития сельских территорий 1

Ю. А. Масалова
Новосибирский государственный университет экономики и управления (г. Новосибирск, Россия).  

https://orcid.org/ 0000-0001-5298-5743 

Автор для корреспонденции: Ю. А. Масалова (ymasalova@yandex.ru).
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Введение

В настоящее время в России как на федеральном, так и на региональном уровнях 
государством осознается необходимость повышения привлекательности сельских 
территорий для населения, в том числе с целью привлечения молодежи, которая мо-
жет быть задействована в различных сферах экономической деятельности. Особые 
проблемы в части нехватки специалистов испытывает агропромышленный комплекс 
страны, который нуждается в высококвалифицированной рабочей силе. Однако ко-
ренное изменение сложившейся ситуации может быть возможно только на основе 
учета происходящих демографических процессов, а также за счет выявления и глубо-
кого анализа определяющих их факторов. При этом важна оценка возможностей вли-
яния на данные факторы.

Официально категория «сельские территории» была определена в Концепции 
устойчивого развития сельских территорий РФ на период до 2020 года. В данном до-
кументе она рассматривалась как «территория сельских поселений и соответствую-
щих межселенных территорий».

Следует учесть и то, что в целом территория Российской Федерации неоднородна, 
при этом исследователи выделяют различные группы и кластеры в контексте харак-
теристик сельских территорий (Былина, 2021; Мхитарян & Попова, 2023). Ученые схо-
дятся во мнении, что на развитие территории влияют не только особенности природ-
но-климатических условий, но и созданные на ней условия для проживания, по этому 
в качестве типологических признаков рассматриваются: уровень экономическо-
го развития сельской территории, уровень сельской безработицы, дифференциация 
сельского населения по доходам, миграционный отток сельских жителей, а также уро-
вень использования информационно-телекоммуникационных технологий сельским 
населением. Министерство сельского хозяйства России совместно с Всероссийским 
институтом аграрных проблем и информатики им. А. А. Никонова проводят ежегод-
ный мониторинг развития сельских территорий и по его результатам проводится их 
группировка, исходя из уровня участия рабочей силы, занятости сельского населения, 
общей безработицы в сельской местности, коэффициента локализации безработицы 
в сельской местности, соотношения среднедушевых располагаемых ресурсов сельско-
го населения с региональной величиной прожиточного минимума, обеспеченности 
сельского населения жильем, удельного веса общей площади жилищного фонда, обе-
спеченного всеми видами благоустройства.

На наш взгляд, для полного понимания возможностей устойчивого развития сель-
ских территорий важно учитывать особенности демографических процессов в реги-
ональном разрезе, что должно способствовать формированию конкретных способов 
решения накопившихся социально-демографических проблем, выделить приоритет-
ные направления и разработать конкретные мероприятия в рамках демографической 
политики, которую необходимо разрабатывать и реализовать не только на федераль-
ном и региональном, но и даже на корпоративном уровне управления.

Важно исходить из того, что численность сельского населения в России последние 
десятилетия неуклонно снижается, и это создает существенную угрозу в перспекти-
ве как для обеспечения продовольственной безопасности страны, так и для разви-
тия предприятий агропромышленного комплекса и освоения территорий в целом. 
Освоение сельских территорий важно и с точки зрения сохранения социального кон-
троля над данными территориями. По данным Всероссийской переписи населения 
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за период с 2010–2020 гг. на 30 % выросло количество заброшенных сел, так на 2020 г. 
начитывается около 25 тыс. сел, в которых никто не проживает.

В сложившейся ситуации требуется переломить ситуацию, повышая качество жизни 
сельского населения, гарантируя его эффективную занятость, что позволит перенапра-
вить миграционные потоки, сделать сельские территории привлекательными для жизни 
и работы, за счет их комплексного развития. Ключевым фактором при этом выступает 
естественное воспроизводство сельского населения, а для этого должна расти рождае-
мость и снижаться смертность. Данные процессы возможны только за счет создания бла-
гоприятных условий, при которых будут сформированы позитивные репродуктивные 
установки и нормы, направленные на здоровьесбережение и продление жизни.

На федеральном уровне разрабатываются и реализуются государственные про-
граммы комплексного развития сельских территорий, сейчас такая программа раз-
работана на период до 2030 г. Эффективная реализация мероприятий в рамках госу-
дарственной программы требует наличия, в свою очередь, региональных программ, 
которые должны учитывать сложившуюся социально-экономическую, демографиче-
скую ситуацию, природно-географические условия и иные специфические характе-
ристики региона. По результатам экспертно-аналитических мероприятий, проведен-
ных Счетной палатой РФ в 2021 г. было установлено, что за период с 2018–2020 гг. 
несмотря на оказываемую господдержку и принимаемые меры по развитию сельских 
территорий уровень жизни на селе, включая состояние социальной и инженерной ин-
фраструктуры, по-прежнему существенно отстает от городского. В частности, остают-
ся нерешенными проблемы газо- и водоснабжения, сохраняется высокая потребность 
сельских жителей в улучшении жилищных условий. 1

В данной статье остановимся только на оценке влияния демографических проблем 
на возможность развития сельских территорий на примере Новосибирской области. 
Выдвинута гипотеза, предполагающая, что неблагоприятная демографическая ситу-
ация способствует снижению возможностей для обеспечения устойчивого развития 
сельских территорий. А следовательно, необходимо акцентировать внимание на ре-
шении демографических проблем, разрабатывая соответствующую политику не толь-
ко на государственном, но и на корпоративном уровне.

Исследование демографических процессов на сельских территориях

В научной литературе уделяется большое внимание демографическим аспектам 
экономического развития. Данная проблематика находит отражение в работах це-
лого ряда исследователей, рассматривающих данные вопросы не только с позиции 
демографии и экономики, но и управления, социологии, психологии и даже меди-
цины. Следует отметить целый ряд авторов, внесших существенный вклад в иссле-
дование демографических проблем, среди них В. Н. Архангельский (Архангельский, 
2021), А. П. Багирова и С. Манукян (Bagirova & Manukyan, 2020), А. Г. Вишневский 
(Вишневский, 2003), Н. К. Долгушкин (Долгушкин, 2000), С. В. Захаров (Захаров, 2019), 
О. А. Козлова (Козлова & Левина, 2019), И. С. Лунёва и соавторы (Лунева и др., 2019), 
А. Б. Синельников (Синельников, 2021), Т. К. Ростовская и соавторы (Ростовская и др., 
2021), С. В. Рязанцев (Рязанцев, 2022), и др.

Сельские территории в России — ключевой ресурс страны, важность которого стре-
мительно растет в условиях усиления процессов глобализации при одновременном 

1 Развитие сельских территорий (2021). Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации, 3. 153 с.
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увеличении значения природных и территориальных ресурсов для развития страны. 
При этом численность сельского населения РФ на 01.01.2023 составила 36,8 млн чел., 
что на 386 тыс. чел. меньше, чем на 01.01.2020 г. (37 186 тыс. чел.). А за последние  
7 лет доля сельского населения в РФ сократилась с 25,85 % (на 01.01.2016) до 25,12 % 
(на 01.01.2023).

Следует отметить, что на протяжении целого ряда лет усиливается поляризация 
сельских поселений по численности населения, что приводит к изменению историче-
ски сложившейся сети расселения. Происходят старение сельского населения, снижение 
рождаемости в сельской местности, сокращение доли населения в трудоспособном воз-
расте, сохраняется миграция из сельских населенных пунктов в города. Общий коэффи-
циент смертности, коэффициенты младенческой смертности и смертности в трудоспо-
собном возрасте в сельской местности остаются более высокими, чем в городах. Между 
городом и селом сохраняется разрыв в продолжительности жизни. Убыль сельского на-
селения является как следствием демографических процессов, так и результатом недо-
статочного развития экономики и инфраструктуры в сельской местности.

И если в целом по России отмечается положительная тенденция по увеличению 
ожидаемой продолжительности жизни, за первый квартал 2023 г. этот показатель со-
ставил 73,31 года, а по итогам 2022 г. — 72,8 года 1, то, по данным Росстата, в 2019 г. 
показатель ожидаемой продолжительности жизни у сельского населения был на год 
ниже, чем у городского (сельское население — 72,21 года, городское население —  
73,72 года). И такой разрыв сохраняется длительное время. 

Прогноз Росстата говорит о сохранении тенденций, так, численность сельских жи-
телей к 2030 г. уменьшится на 2,8 млн чел., или на 7,3 %. Связано это с тем, что сель-
ское население постепенно концентрируется в пригородных территориях, а это, 
в свою очередь, приводит к социальному опустыниванию сельских районов, созда-
вая тем самым серьезные геополитические риски. Вместе с тем при грамотном и эф-
фективном использовании потенциала сельских территорий может быть обеспечено 
устойчивое развитие экономики, высокий уровень и качество жизни сельского насе-
ления страны. Для достижения данных целей была разработана Стратегия устойчиво-
го развития сельских территорий РФ на период до 2030 года, в которой предусмотре-
но, что к 2030 г. будет обеспечено выполнение следующих целевых показателей:

— стабилизация численности сельского населения на уровне 35 млн чел.;
— увеличение ожидаемой продолжительности жизни сельского населения 

до 75,6 года;
— уменьшение миграционного оттока сельского населения до 74,1 тыс. чел.
Важно учитывать, что ситуация в региональном разрезе складывается неоднород-

но, исходя из потенциала территорий с позиции создания благоприятных или небла-
гоприятных условий в части ведения сельского хозяйства. Объектом данного иссле-
дования выступила Новосибирская область, которая, по данным сайта правительства 
Новосибирской области, входит в десятку крупнейших производителей сельскохозяй-
ственных товаров в России. В настоящее время область полностью обеспечивает свои 
потребности в фуражном зерне, семенном материале. В животноводстве реализует-
ся специализация в части разведения крупного рогатого скота молочно-мясных по-
род, свиноводства и птицеводства. Производственные мощности АПК Новосибирской 

1 В России выросла ожидаемая продолжительность жизни (2023). РИА Новости. 24.04. https://ria.
ru/20230424/prodolzhitelnost-1867302697.html 



253

Ю. А. Масалова

области не только обеспечивают внутренние потребности, но и позволяют осущест-
влять экспорт продукции за пределы области, в том числе 22 % молока и молокопро-
дуктов, 29 % мяса и мясопродуктов, 38 % зерна и зернопродуктов. Область ориенти-
рована на дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, в том числе за счет 
расширения переработки производимого сырья. В свою очередь, требуется привлече-
ние специалистов, однако укомплектованность рабочих мест в АПК Новосибирской 
области ежегодно снижается, и в 2022 г. в среднем составляла 91,1 %, что говорит 
о хронической нехватке кадров.

Рассматривая демографическую ситуацию, можно отметить, что Новосибирская 
область состоит из пяти городских округов и тридцати муниципальных районов. 
На начало 2023 г. 66 % от всего населения области — это население городских окру-
гов, и только 34 % приходится на муниципальные районы. При этом около 60 % 
численности населения Новосибирской области приходится на жителей города 
Новосибирска. Самыми крупными муниципальными районами области являют-
ся: Новосибирский (166,5 тыс. чел., 6,0 % от всей численности населения области), 
Искитимский (58,8 тыс. чел., 2,1 %), Куйбышевский (54,2 тыс. чел., 1,9 %) и Тогу-
чинский (54,0 тыс. чел., 1,9 %). 

За период с 2010–2020 гг. численность населения НСО увеличивалась. Наибольший 
прирост был зафиксирован в 2012 г. — сразу на 22,6 тыс. чел., но начиная с 2020 г. на-
метилась неблагоприятная тенденция к снижению. Однако если рассматривать пери-
од с 2010–2023 гг., то отмечается общий рост на 132,7 тыс. чел. или на 5 %. При этом 
прирост численности происходит, прежде всего, за счет миграционных процессов. 
Так в 2010–2011 гг. и 2017–2019 гг. положительное сальдо миграции компенсирова-
ло естественную убыль населения. Но начиная с 2020 г. миграционные процессы уже 
не компенсируют естественную убыль населения, характерную для области.

Важно отметить, что как раз самая неблагоприятная ситуация складывается в этом 
плане в отношении сельского населения. Для сельских территорий Новосибирской 
области характерными являются и абсолютное уменьшение численности населения, 
и естественная убыль, и отрицательное сальдо миграции. За период с 2010–2023 гг. 
численность сельского населения в области сократилась на 47,1 тыс. чел. В отношении 
же городского населения области наблюдалась следующая ситуация, до 2020 г. был 
рост, а с 2021 г. наметилось снижение.

Средний вариант прогноза на 2030 г., составленного Росстатом, говорит о возмож-
ном увеличении численности населения до 2821 тыс. чел., что обеспечит рост на 0,9 % 
по сравнению с 2023 г. Следует отметить, что такой рост является относительно пози-
тивным на фоне прогнозируемого снижения численности населения в большинстве 
субъектов Сибирского федерального округа (кроме Республики Алтай и Республики 
Тыва) и численности населения СФО в целом. При этом высокий вариант прогноза 
предполагает рост численности населения на 3,9 %, а согласно низкому варианту — 
снижение на 2,2 %. В отношении же сельского населения прогноз неблагоприятен, 
ожидается, что к 2030 г. оно сократится до 561 тыс. чел. против имеющихся 567 тыс. 
(снижение составит 1,1 %). Таким образом, удельный вес сельского населения в НСО 
сократится до 19,9 %, что существенно ниже общероссийского и целевого показателя, 
заданного в стратегии комплексного развития сельских территорий.

Неоднозначно складывается ситуация с естественным движением населения в НСО, 
до 2015 г. рождаемость в целом росла, но начиная с 2016 г. — снижается. Причем сниже-
ние происходит стремительно на 32,4 % за 7 лет. Важно отметить, что даже при общей 
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положительной динамике рождаемость находилась и находится в интервале «низкой», 
а с 2019 г. — «очень низкой». 1 В то же время в 2022 г. уровень показателя по области чуть 
выше, чем в среднем по России (8,9 ‰), и чуть выше, чем в среднем по СФО (9,2 ‰). 
Новосибирская область в СФО по уровню рождаемости уступает лишь Республике Тыва 
(17,7 ‰), Республике Алтай (13,1 ‰) и Иркутской области (10,4 ‰). Причем данная тен-
денция характерна и для сельской местности. Несмотря на то, что доля молодого на-
селения в целом выше, но количество детей от 0 до 4 имеет тенденцию к снижению. 
Что касается смертности населения в области, то отмечается положительная динамика 
изменения уровня, начиная с 2010 г. хоть и очень медленно, но идет снижение. За весь 
анализируемый период ее уровень характеризовался как «выше среднего» или «сред-
ний», и только в 2021 г. — как «высокий». В Новосибирской области данный показатель 
несколько выше, чем в целом по России (12,9 ‰) и чуть ниже, чем в среднем по СФО 
(14,0 ‰). Здесь также существенных отличий нет для проживающих в сельской местно-
сти, то есть наблюдается общая тенденция.

Прогнозные значения общих коэффициентов рождаемости и смертности по НСО 
на период до 2030 г. по среднему варианту — ожидается дальнейшее снижение уровня 
рождаемости и уровня смертности. А к окончанию прогнозного периода рождаемость 
зафиксируется на очень низком уровне, а смертность — на среднем.

Кроме того, по прогнозу удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста нач-
нет снижаться и к 2030 г. в целом по области достигнет уровня 16,9 %. Таким обра-
зом, можно констатировать, что демографическая нагрузка и так достаточно ве-
лика, но при этом стабильно увеличивается: 879 чел. нетрудоспособного возраста  
на 1000 чел. трудоспособного в сельской местности, что существенно выше, чем в го-
роде. Если формировать портрет типичного сельского жителя НСО — это женщина 
в возрасте 60–64 года. Данная ситуация характеризуется в целом как неблагоприят-
ная, не способствующая развитию кадрового потенциала сельских территорий.

В настоящее время региональная демографическая политика предлагает ряд мер, 
направленных на стабилизацию демографической ситуации в Новосибирской области:

— реализация мер, направленных на улучшение положения семей с детьми, укре-
пление института семьи, повышение престижа материнства и отцовства, развитие 
и сохранение семейных ценностей;

— предупреждение и снижение смертности по основным классам причин, содей-
ствие увеличению продолжительности здоровой жизни населения;

— повышение доступности и качества оказания медицинской помощи женщинам 
в период беременности и родов, их новорожденным детям, в частности сохранение 
репродуктивного здоровья населения;

— содействие добровольному переселению в Новосибирскую область соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

— совершенствование механизмов регулирования внутренней и внешней миграции.
Кроме того, для улучшения демографической ситуации в сельской местности 

в Новосибирской области применяется финансовая поддержка молодых специа-
листов. Так, в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти от 11.09.2023 № 427-п «О внесении изменений в постановление Правительства 
Новосибирской области от 03.03.2020 „53-п”», размеры единовременных выплат мо-
лодым специалистам, принятым в течение года со дня окончания обучения на работу 

1 По шкале А. М. Меркова
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в организации, осуществляющие сельскохозяйственное производство в сельской 
местности Новосибирской области были увеличены и составили: 500 тыс. руб. — по-
лучившим высшее образование, 350 тыс. руб. — получившим среднее профессиональ-
ное образование. Также в области в целях содействия занятости действуют програм-
мы «Земский доктор» и «Земский учитель». Однако несмотря на существующие меры 
поддержки, которые по сравнению с другими регионами, например, Красноярским 
краем, существенно уступают по объемам, не удается решить проблему привлечения 
молодежи на сельские территории.

Можно констатировать, что демографический потенциал сельских территорий 
в Новосибирской области имеет тенденцию к снижению. Для его поддержания и раз-
вития требуется целый комплекс мер. Наиболее значимой для решения демографиче-
ских проблем сельских территорий в Новосибирской области является необходимость 
актуализации концепции региональной демографической политики в интересах 
сельской молодой семьи, и в социальной политике сельскохозяйственных предприя-
тий также должны появиться аспекты демографической политики.

Вместе с тем, наращивание демографического потенциала предполагает возвра-
щение в сельские поселения молодежи, ее адаптация к сельской жизни на основе 
концепции «Сельское поселение XXI века», где уровень благоустройства и комфорта 
будет не ниже, чем в городе (в том числе, есть современные средства связи, интер-
нет, возможность работать удаленно). А для этого требуются меры государственной 
политики в области:

— повышения занятости сельского населения и регулирования рынка труда в сель-
ской местности;

— развития кадрового обеспечения агропромышленного комплекса региона;
— стимулирования развития фермерства, сельского туризма и малого бизнеса 

в целом на сельских территориях;
— развития социальной, инженерной, транспортной, цифровой инфраструктуры 

сельских территорий;
— повышения уровня доходов сельского населения и возможности для диверси-

фикации источников данных доходов;
— стимулирования сбыта сельскохозяйственной продукции;
— формирования позитивного отношения молодежи к сельскому образу жизни;
— обеспечения общедоступности и повышения качества образования в сельской 

местности, в том числе и профессионального;
— улучшения медицинского и культурного обслуживания сельского населения и др.

Заключение

Подводя итог, следует отметить, что демографическая ситуация сельских террито-
рий в Новосибирской области в настоящее время не является благоприятной. По про-
гнозным данным до 2030 г. численность сельского населения Новосибирской области 
продолжит сокращаться при одновременном росте потребности в трудовых ресурсах, 
прежде всего, на предприятиях агропромышленного комплекса региона. Это будет 
сдерживать устойчивое развитие сельских территорий. 

Анализ статистических данных показал, что особенностью демографических про-
цессов в Новосибирской области является миграционный прирост, который может 
повлиять на рост численности населения в целом, но важно делать упор на привле-
кательность именно сельских территорий, с точки зрения проживания, в том числе 
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и для молодежи. Важно перенаправлять миграционные потоки из города в село, реа-
лизуя концепцию «Современное поселение XXI века», в соответствии с которой долж-
ны создаваться условия для экологичного и одновременно комфортного проживания 
современного человека.

Важнейшим фактором стабилизации и роста численности сельского населения 
в Новосибирской области должен стать процесс воспроизводства, для этого требует-
ся рост рождаемости, именно поэтому необходимо создавать благоприятные усло-
вия для молодых семей и поддерживать их желание реализовывать репродуктивную 
функцию. Комплексное развитие сельских территорий должно способствовать созда-
нию современной инфраструктуры на селе, чтобы молодые семьи готовы были пере-
езжать или возвращаться после обучения. А для этого необходимо повышать качество 
сельской жизни в целом, при условии, что будет возможность гарантировать эффек-
тивную занятость, в том числе работая удаленно и проживая на экологически чистых 
территориях. Требуются также дополнительные усилия по поддержке сельских моло-
дых семей, стимулирование рождаемости в которых должно стать основой для регио-
нальной демографической политики.

Кроме того, значимым аспектом обеспечения занятости на сельских территориях 
должна стать корпоративная демографическая политика, направленная на поддержку 
молодых семей, и прежде всего с детьми.
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Аннотация. Основной целью устойчивого развития региона является повышение ка-
чества жизни населения, в основе которого лежит развитие экономики, требующее демо-
графического, финансового, технологического и кадрового обеспечения. Негативным фак-
тором, препятствующим экономическому развитию, является дефицит рабочей силы 
на рынке труда, обусловленный снижением рождаемости, старением населения, отто-
ком за рубеж, диспропорциями профессионально-квалификационной структуры работ-
ников и другими причинами. Вместе с тем существуют возможности его преодоления, 
связанные со сферой формирования и использования рабочей силы. Целью исследования 
является определение причин дефицита работников на рынке труда, возможностей его 
преодоления для обеспечения устойчивого развития региона. Гипотезу составляет пред-
положение, что возможности преодоления дефицита работников на рынке труда ле-
жат в сфере повышения производительности труда, качества трудовой жизни органи-
заций, совершенствовании сферы профессионального образования, а также привлечения 
в сферу занятости дополнительных категорий работников. В исследовании применялись 
формально-логические и диалектические методы. Результатом исследования являют-
ся рекомендации региональным органам власти по преодолению дефицита работников 
на рынке труда и совершенствования экономической политики и политики занятости.

Ключевые слова: дефицит рабочей силы; рынок труда; человеческий капитал; устойчи-
вое развитие региона
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Abstract. Regional sustainable development strives to improve the quality of life of the population, which 
is based on the development of the economy requiring demographic, financial, technological and human re-
sources support. A negative factor hampering economic development is labour market shortages resulting 
from a decline in the birth rate, ageing of the population, outflow of workers abroad, imbalance in the profes-
sional and qualification structure of workers, etc. However, it is possible to overcome this shortage by labour 
generation and use. The study aims to determine the reasons for labour market shortages, as well the possibil-
ities of overcoming it to ensure regional sustainable development. It is hypothesised that in order to overcome 
labour market shortages, it is necessary to increase productivity and quality of labour life in organisations, 
improve the sphere of vocational education, as well as employ additional categories of workers. The research 
applied formal and dialectical methods. As a result, the article proposed recommendations for regional au-
thorities to overcome labour market shortages and improve economic and employment policy.

Keywords: labour shortage; labour market; human capital; regional sustainable development 

Введение

Устойчивое развитие региона предполагает единство экономических, экологи-
ческих и социальных факторов. При этом важное значение имеет состояние рынка 
труда, обеспечивающее соединение рабочей силы с рабочими местами, регулируемое 
уровнем заработной платы. Развитие региона зависит от обеспеченности трудовы-
ми ресурсами, так как это напрямую определяет возможности развития предприятий 
и организаций, генерирующих доходы.

По данным Национального рейтингового агентства, в 2022 г. оценка 85 регионов 
РФ по уровню интеграции ESG-критериев в деятельность субъекта показала следую-
щие результаты: продвинутый уровень имеют 19 регионов, развитый — 16, умерен-
ный — 16, развивающийся — 20, начальный — 20. Челябинская область имеет умерен-
ный уровень устойчивого развития и занимает 38-е место из 85 1.

Современное состояние рынка труда региона характеризуется наличием дефици-
та работников, что накладывает ограничения на возможности регионального разви-
тия и в перспективе негативно скажется на темпах роста экономики. Поэтому выяв-
ление причин дефицита работников на рынке труда и возможностей региона по его 
преодолению является важной и актуальной задачей.

Основными тендециями, характеризующими состояние предложения труда ста-
новятся снижение притока молодежи на рынок труда, увеличение среднего возраста 

1 Национальное рейтинговое агентство. https://www.ra-national.ru/wp-content/uploads/2022/12/ranking_
esg_regions.pdf?ysclid=lsk5ev98oy657160619
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занятого населения, низкая мобильность работников, неравномерное распределение 
населения по территории страны, диспропорции профессионально-квалификационной 
структуры работников и структуры рабочих мест. Низкий уровень безработицы не по-
зволяет обеспечить предприятия трудовыми ресурсами традиционным путем через рас-
ширение найма, усиливает конкуренцию между работодателями и вынуждает искать до-
полнительные возможности преодоления дефицита работников на рынке труда.

Спрос на рабочую силу в России в 2023 г. вырос, а уровень безработицы опу-
стился до минимального значения, о чем сказано в докладе Центрального Банка 
«Региональная экономика: комментарии ГУ» 1. По данным проведенного Центральным 
Банком опроса, 60 % компаний сообщили о нехватке сотрудников. Большинству из них 
не хватает квалифицированных специалистов, 75 % организаций подняли зарплату, 
чтобы удержать сотрудников. В докладе также отмечается, что загрузка рабочей силы 
в промышленности достигла максимума за всю историю наблюдений. Главными при-
чинами роста спроса на труд являются расширение производства из-за ухода с рынка 
иностранных компаний и рост госзаказа.

Особенно остро дефицит кадров ощущается в социальной сфере. Снижение 
численности медиков в 2022 г. зафиксировано в 66 регионах страны в том числе 
в Челябинской области. Так, согласно подсчетам Минздрава РФ, в 2023 г. дефицит вра-
чей в России составил почти 26,5 тыс. чел. Нехватка среднего медперсонала оценива-
ется в 50 тыс. чел. С каждым годом желающих посвятить себя медицине становится 
все меньше: в 2023 г. число резюме от соискателей снизилось еще на 1 % по сравнению 
с 2022 г. В то же время, по данным «HH Cтатистика», количество предлагаемых рабо-
тодателями вакансий по сравнению с 2022 г. увеличилось на 37 % 2. Дефицит кадров 
в здравоохранении в краткосрочной перспективе отразится на снижении качества 
предоставляемой медицинской помощи населению, увеличении нагрузки на медпер-
сонал, что приводит к быстрому профессиональному выгоранию, а в долгосрочной 
перспективе требуемый объем медицинской помощи будет только увеличиваться, так 
как происходит старение населения.

В сфере образования оценки дефицита педагогов разняться от 11 тыс. 3 до 250 тыс. 
чел. В Центре экономики непрерывного образования Института прикладных эконо-
мических исследований РАНХиГС считают, что школам России не хватает около 3,1 % 
учителей, а это составляет свыше 250 тыс. педагогов 4.

Исходя из этого, поиск путей и возможностей преодоления дефицита работников 
на рынке труда и их реализация будут способствовать кадровому обеспечению пред-
приятий и организаций и как следствие, устойчивому развитию региона.

Для выявления и анализа возможностей преодоления ситуации дефицита работ-
ников на рынке труда в целях обеспечения устойчивого развития региона необходимо 
комплексное исследование ситуации дефицита работников на рынке труда, которое 

1 Банк России. Региональная экономика: комментарии ГУ. 2023. https://cbr.ru/Collection/Collection/
File/46309/report_01092023.pdf

2 Елекоева Т. Наболевшая профессия: дефицит врачей в России усилился. https://www.dp.ru/a/2023/08/15/
nabolevshaja-professija-deficit 

3 Кеффер. Л. Голикова заявила о нехватке 11 тыс. учителей в России. Коммерсант. https://www.
kommersant.ru/doc/6282634?ysclid=lsk8oqbfsx611908612

4 Максимова Е. От трех до 100 %: сколько учителей не хватает российским школам. https://newizv.
ru/news/2023-09-01/ot-treh-do-100-skolko-uchiteley-ne-hvataet-rossiyskim-shkolam-418217?ysclid=lsk8hnfd
4l148860533
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позволило бы определить основные направления решения имеющихся проблем 
и сформулировать рекомендации как для региональных органов власти по совершен-
ствованию социальной и экономической политики, так и для организаций реального 
сектора экономики по решению проблем кадрового обеспечения.

Таким образом, целью исследования является определение причин дефицита ра-
ботников на рынке труда, возможностей его преодоления для обеспечения устойчиво-
го развития региона. Возможности преодоления дефицита работников на рынке труда 
лежат в сфере совершенствования элементов качества трудовой жизни предприятий 
и организаций региона, совершенствовании сферы профессионального образования, 
а также привлечении в сферу занятости дополнительных категорий работников, соз-
давая им соответствующие условия.

Обзор литературы, методы исследования

Методологическую основу исследования составили труды отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных проблемам демографии, рынка труда, занятости, ана-
лизу дефицита работников на рынке труда.

Для анализа ситуации, разработки и обоснования рекомендаций применялись 
формально-логические и диалектические методы: системный подход, анализ и син-
тез, индукция и дедукция, а также общетеоретические методы сравнительного анали-
за, методы социологического опроса.

Эмпирическим материалом для выводов и обобщений послужили материалы 
Федеральной службы государственной статистики РФ, материалы периодических из-
даний, а также результаты проведенного авторами социологического исследования.

Для того, чтобы определить возможности преодоления дефицита работников 
на рынке труда необходимо дать определение ключевым понятиям.

В процессе функционирования рынка труда возможны неравновесные ситуации, 
в том числе и ситуация дефицита работников на рынке труда.

В самом общем виде дефицит рассматривается как недостаточность средств, ресур-
сов в сравнении с ранее намечавшимся, запланированным или необходимым уровнем.

Работников организации можно рассматривать в качестве ресурса, обеспечиваю-
щего планомерную работу организации. Поэтому дефицит работников на рынке тру-
да следует рассматривать как ситуацию превышения спроса на рабочую силу над ее 
предложением, сопровождаемого незаполненными вакансиями и функционировани-
ем организаций с численностью персонала меньшей, чем та, которая является для них 
оптимальной. Под оптимальной численностью понимается ее значение, указываю-
щее на то, какой штат должен быть в организации.

О наличии дефицита работников на рынке труда свидетельствуют следующие при-
знаки (Колесникова и др., 2023):

1) высокая динамика спроса на рабочую силу (рост числа вакансий); 
2) отрицательная динамика предложения труда (снижение количества активных 

резюме); 
3) тенденция перехода от избыточного предложения кадров к избыточному спросу;
4) удлинение сроков поиска работников; 
5) смягчение возрастных и гендерных предпочтений;
6) тенденция к росту зарплат.
Анализ исследований показал, что основные причины сложившейся нерав-

новесной ситуации можно разделить на общие, характерные для всех отраслей, 
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и специфические, характерные для отраслей, хронически имеющих незакрытые ва-
кансии.

Общими причинами, по мнению исследователей, являются негативные демогра-
фические тенденции, рост экономически неактивной части населения, диспропорции 
профессионально-квалификационной структуры работников и потребностей эко-
номики, отток работников из страны, а также структурная перестройка экономики 
(Мирзабалаева & Антонова, 2023).

Специфическими причинами, отмеченными в исследованиях, характерных 
для таких отраслей, как образование, здравоохранение, сельское хозяйство, соци-
альная сфера и т. д., указываются низкий уровень заработной платы, тяжелые усло-
вия труда, высокая нагрузка на персонал, низкое качество рабочих мест, отсутствие 
престижа профессии в обществе (Заир-Бек и др., 2020; Савинкина & Шепелова, 2014; 
Смолин, 2023; Ушачев и др., 2017).

В Челябинской области дефицит работников на рынке труда обусловлен, прежде 
всего, общими причинами, связанными с изменением политической и экономиче-
ской ситуации, а именно: оттоком трудовых мигрантов из ближнего зарубежья, ча-
стичной мобилизацией, ростом промышленного производства предприятий ОПК.

Для решения проблем дефицита кадров на рынке труда принимается ряд мер, ко-
торые обсуждались на расширенном заседании Президиума Государственного Совета 
по вопросу «О развитии рынка труда в Российской Федерации», прошедшем в сентя-
бре 2023 г. 1 К таким мерам относится создание новых, высокотехнологичных рабо-
чих мест, повышение автоматизации и роботизации производства, оптимизация про-
изводственных процессов через внедрение технологий бережливого производства, 
развитие гибкой занятости, привлечение отдельных категорий экономически неак-
тивного населения на рынок труда, совершенствование образовательных программ 
основного и дополнительного образования.

Предполагается, что данные меры позволят привести в равновесие спрос и пред-
ложение на рынке труда и сократить дефицит работников.

Результаты, обсуждение

В ходе исследования дефицита работников на уровне региона были выявлены сле-
дующие последствия, наступление которых возможно, если не принять соответству-
ющих мер по преодолению недополучения человеческого капитала. К последствиям, 
на наш взгляд, можно отнести:

— потерю кадрового суверенитета, трудового потенциала и недополучения че-
ловеческого капитала в виде налоговых отчислений в муниципальные бюджеты. 
Суммарный показатель недоиспользования рабочей силы по регионам РФ в 2019 г. со-
ставил 7,1 %, в 2020 г. — 9,0 %, 2021 г. — 7,2 % 2. Суммарный показатель недоиспользо-
вания рабочей силы — отношение суммарной численности лиц в состоянии неполной 
занятости, безработных и потенциальной рабочей силы к численности рабочей силы 
в расширенной концепции (т. е. суммарное значение занятых, безработных и потен-
циальной рабочей силы), %;

— потери от снижения производительности труда. В рамках реализации нацио-
нального проекта «Производительность труда» акцент сделан на обучение и внедрение 

1  Расширенное заседание Президиума Государственного Совета по вопросу «О развитии рынка труда в 
Российской Федерации» (2023). Президент России. http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/72319 

2  Рабочая сила, занятость и безработица в России. Стат. сб. Москва. Росстат. 2022.
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принципов бережливого производства, хотя в центре национального проекта должен 
быть человек труда с его потенциалом, потребностями, интересами и их реализаци-
ей, который будет осуществлять обучение и внедрение бережливого производства. 
Отсюда возможен дальнейший дефицит рабочей силы и снижение производительно-
сти труда;

— рост затрат на заработную плату для удержания имеющейся рабочей силы, 
на привлечение и обучение новых сотрудников. По данным Главного управления 
по труду и занятости Челябинской области рост заработных плат в 2022 г. составил 17 %;

— потеря конкурентоспособности организаций региона от дефицита и снижения 
качества подготовки рабочих и специалистов, недополучение человеческого капитала 
от потери высококвалифицированных кадров, особенно в высокотехнологичных про-
изводствах;

— снижение темпов экономического роста и устойчивого развития региона, кото-
рое связано с возможным снижением промышленного производства;

— зависимость регионального рынка труда от трудовых мигрантов из стран ближ-
него зарубежья.

В то же время дефицит работников имеет, на наш взгляд, некоторые позитивные 
последствия, влияющие на рост человеческого капитала.

Во-первых, снижение дискриминации по возрасту и опыту работы. Частичная 
мобилизация усилила дефицит рабочей силы в отраслях, где в большей степени за-
няты мужчины — это производство, транспорт, строительство. В этих условиях рабо-
тодатели стали более лояльны к соискателям старшего возраста и без опыта работы. 
Увеличилось количество рассмотренных работодателями предложений от возрастных 
кандидатов от 45 лет и старше. Наметился тренд на снижение эйджизма и гендерного 
неравенства среди соискателей. Работодатели охотнее стали принимать молодых кан-
дидатов без опыта работы.

Во-вторых, рынок труда персонала. Об изменении поведения работодателей 
на рынке труда говорит снижение требований к кандидатам и активное привлечение 
рабочей силы с открытого рынка труда, в том числе тех, кто не имеет необходимой 
профессии. Такое положение на рынке труда должно отразиться на снижении нефор-
мальной занятости и переводе ее работодателями в легальные трудовые отношения. 

В условиях дефицита рабочей силы на региональном рынке труда нами было уста-
новлено три сегмента с позиции потери человеческого капитала.

1. Стабильный сегмент, в котором находятся высокооплачиваемые конкуренто-
способные работники, имеющие поддержку занятости от работодателя. В данном сег-
менте потери человеческого капитала будут минимальны.

2. Традиционный сегмент, в котором находятся работники, выполняющие трудо-
вую функцию в рамках стандартных форм организации занятости. В этом сегменте 
потери человеческого капитала будут средними, так как отсутствуют какие-либо га-
рантии, как от работника, так и от работодателя.

3. Прекарный сегмент, маргинальный, в котором находятся работники, занятые 
в неформальном секторе рынка труда, что составило в 2021 г. 20,3 % от общей числен-
ности занятого населения регионов. В этом сегменте потери человеческого капитала 
будут максимальными, так как отсутствует полностью или частично соблюдение тру-
дового законодательства.

В Челябинской области в 2022 г. число занятых в неформальном секторе экономики 
выросло до 295 тыс. чел. Доля занятых на неофициальных рабочих местах увеличилась 
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в регионе до 17 %, что на 1 % больше аналогичного периода 2021 г. В Уральском фе-
деральном округе в 2022 г. доля занятых в неформальном секторе составляла 15,4 % 
от всех работников, в Свердловской области — 15,9 %, Курганской области — 21,6 %, 
ХМАО — 7,4 %, ЯНАО — 10,2 %, Тюменской области (без округов) — 19,4 % 1.

В исследовании, посвященном влиянию неформальной занятости на формирова-
ние бюджета региона, совокупный ущерб для бюджета Югры, по данным 2018 г., со-
ставил более 14 680,3 млн руб. (Хромцова и др., 2020).

В связи с этим для устойчивого развития региона, сокращения потерь человече-
ского капитала необходимо решать проблему дефицита рабочей силы внутри страны. 
Для этого предлагается обратить внимание на занятых в неформальном секторе рын-
ка труда и потенциальную рабочую силу. Согласно «Резолюции о статистике трудовой 
деятельности, занятости и недоиспользования рабочей силы», которая пересмотрела 
и обновила ряд устоявшихся понятий, характеризующих экономическую активность 
населения и процессы, связанные с ней, ввела новые понятия, в том числе понятие 
«потенциальная рабочая сила» 2, под потенциальной рабочей силой понимаются неза-
нятые лица, которые выражают заинтересованность в занятости, однако сложившиеся 
условия ограничивают их активные поиски работы и / или их готовность приступить 
к работе 3. По мнению М. Е. Баскаковой, «показатель «потенциальная рабочая сила» 
позволяет более гибко подойти к определению масштабов и уровня общей безрабо-
тицы, вычленив тех, кто не входит в рабочую силу, но кто в наибольшей степени готов 
к выходу на рынок труда, и на этой основе определить размеры внутренних допол-
нительных источников рабочей силы для национальной и региональной экономики» 
(Баскакова, 2022). В РФ в 2019 г. доля потенциальной рабочей силы среди лиц, не вхо-
дящих в рабочую силу, составила 10,8 % (1,57 млн чел.), в 2020 г. — 11,2 % (1,65 млн 
чел.), в 2021 г. — 8,3 % (1,23 млн чел.). Это сопоставимо с масштабами общей безрабо-
тицы и с числом официально занятых внешних трудовых мигрантов. В Челябинской 
области потенциальная рабочая сила в трудоспособном возрасте составила в 2019 г. 
16,0 тыс. чел., в 2020 г. — 16,9 тыс. чел., в 2021 г. — 12,6 тыс. чел. 4. В условиях дефици-
та рабочей силы потенциальная рабочая сила с учетом того, что эти люди полностью 
встроены в российскую языковую, культурную, законодательную среду, обладают 
профессиональными навыками, полученными по отечественным стандартам, стано-
вится немаловажным источником рабочей силы для национальной и региональной 
экономики.

Одним из направлений восполнения дефицита рабочей силы на российском рын-
ке труда является вовлечение в трудовые отношения граждан, достигших пенсион-
ного возраста. По данным Комплексного наблюдения условий жизни населения, опу-
бликованным Росстатом, в 2022 г. 17,8 % опрошенных указали, что работают после 

1 Михайлова А. Уровень неформальной занятости в Челябинской области вырос. 2022. https://bfm74.ru/
biznes/v-chelyabinskoy--vyros-urovenneofitsialnoy-zanyatosti/

2 Resolution on statistics of labor activity, employment and underutilization of labor. The International Labour 
Organization. 19th International Conference of Labor Statisticians. 2013. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/
public/---dgreports/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_235603.pdf

3 Federal State Statistics Service. Order from 12/31/2015 N 680 “On approval of official statistical methodology 
formation of a system of labor activity indicators, employment and labor underutilization recommended 19th 
International Conference of Labor Statisticians». https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rostata-ot-31.12.2015-N-680/

4 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022. Стат. сб. Москва. Росстат, 2022.
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назначения пенсии 1. Средняя продолжительность трудового стажа у граждан после 
назначения пенсии в среднем составила 7,47 года. Учитывая, что количество лиц пен-
сионного и предпенсионного возраста в ближайшие годы будет расти, следует рас-
смотреть достоинства и недостатки вовлечения их в сферу занятости для сокращения 
дефицита рабочей силы. К числу достоинств следует отнести наличие у пенсионеров 
опыта, лояльности по отношению к своему работодателю, у них более развит соци-
альный капитал. То есть возрастные работники представляют определенный интерес 
для работодателей, но в силу эйджизма отдают предпочтение тем, кто моложе 45 лет 
(Калабина & Шадрина, 2022).

Есть подтвержденные данные в отечественных и зарубежных исследованиях о на-
личии прямой связи между периодом трудовой активности людей и продолжительно-
стью их жизни. Как правило, трудовое долголетие продляет жизнь, и сами пенсионе-
ры заинтересованы в продолжении трудовой активности (Калабина & Газизова, 2021; 
Забелина, 2018).

Также работающие пенсионеры повышают свой уровень дохода и тем самым 
не только улучшают качество своей жизни, но и снижают нагрузку на социальную сфе-
ру своего региона в части оказания мер социальной поддержки малообеспеченным.

Главным недостатком работающих пенсионеров и одновременно ограничением 
для их трудовой занятости остается состояние их здоровья, которое заметно ухудша-
ется по мере их старения. Если в возрасте от 60 до 64 лет преобладают достаточно 
активные в экономическом и социальном плане люди, продолжающие осуществлять 
трудовую деятельность, то от 65 до 75 лет люди, как правило, менее активные, мно-
гим из них требуются медицинская помощь и социальные услуги. Люди старше 75 лет, 
как правило, имеют множественные проблемы со здоровьем и зачастую нуждаются 
в уходе и помощи 2.

Повышение возраста выхода на пенсию у мужчин с 60 до 65 лет и у женщин — с 55 
до 60 лет значительно сократили долю граждан, готовых продолжать трудовую дея-
тельность после достижения пенсионного возраста. Граница трудоспособности и воз-
раст выхода на пенсию практически уравнялись, что заметно ограничило возмож-
ность рассмотрения данной возрастной группы населения для преодоления дефицита 
рабочей силы на рынке труда.

Кроме объективных ограничений по здоровью пенсионеры имеют другие причи-
ны для прекращения трудовой занятости: желание сменить образ жизни, оказать по-
мощь детям в воспитании внуков, уход за другими членами семьи, включая престаре-
лых родителей, невозможность найти другую работу после увольнения по инициативе 
работодателя и др. А также влияние оказывает проводимая государством политика 
в отношении граждан пенсионного возраста, а именно, возможность получать пенси-
онные выплаты большего размера при отложенном выходе на пенсию и др. (Малева 
и др., 2016). Все эти причины выступают ограничением для вовлечения пенсионеров 
в трудовые отношения.

1 Результаты комплексного наблюдения условий жизни населения в 2022. https://rosstat.gov.ru/itog_
inspect 

2 Об утверждении Стратегии действий в интересах пожилых граждан Российской Федерации до 2025 г. 
Указ Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 г. №164-р. Сборник законов Российской 
Федерации. № 7, 02/15/2016, ст. 1017.
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В авторском опросе, проведенном в 2023 г., приняло участие 280 респондентов 1, 
47,5 % которых уже достигли пенсионного возраста. От их числа 65,4 % подтвердили 
готовность продолжить трудовую деятельность после достижения пенсионного воз-
раста.

Наиболее предпочтительными формами трудовой занятости, по мнению респон-
дентов, после достижения ими пенсионного возраста являются полная занятость 
с официальным трудоустройством (30 %), частичная занятость (26,1 %), гибкий гра-
фик (15,4 %), самозанятость (13,2 %), удаленная работа (на дому) (11,4 %). Почти 66 % 
респондентов выбирают нестандартные формы занятости после достижения ими 
пенсионного возраста.

Среди основных мотивов продолжения трудовой деятельности у респондентов 
на первое место вышел инструментальный тип мотивации: доход от трудовой дея-
тельности (65 %) и наличие социального пакета (26,8 %), на второе место — професси-
ональный тип: профессиональное развитие и самореализация (40 %) и возможность 
передать свой опыт (27,9 %), на третьем месте оказался патриотический тип мотива-
ции: профессиональное и межличностное общение (21,8 %).

Заслуживает внимания и то, что наиболее предпочтительным вариантом трудо-
устройства после достижения пенсионного возраста 55 % опрошенных называют 
продолжение работы в организации, с которой они были связаны в настоящее вре-
мя трудовыми отношениями. То есть инициатива по продлению трудовой активности 
по-прежнему сохраняется за работодателями.

Таким образом, для вовлечения в трудовые отношения предпенсионеров и пенси-
онеров, которые не имеют работы, необходимо проводить взвешенную политику в об-
ласти сохранения здоровья, в сфере пенсионных выплат работающим пенсионерам, 
повышать качество рабочих мест, а также активизировать общественную дискуссию 
о проявлениях эйджизма и его последствиях. Эти меры в совокупности позволят в не-
которых отраслях, таких, как образование, здравоохранение и др. компенсировать 
часть дефицита рабочей силы на рынке труда.

Заключение

Результаты проведенного исследования показали, что основными причинами де-
фицита работников на рынке труда являются сокращение населения, уменьшение чис-
ла молодых людей, вступающих в трудоспособный возраст, отток квалифицированных 
специалистов за рубеж, несоответствие профессионально-квалификационной структу-
ры трудовых ресурсов структуре рабочих мест, наличие рабочих мест с неудовлетвори-
тельными рабочими местами, низкий уровень оплаты труда в ряде отраслей и т д. 

Можно назвать следующие источник покрытия дефицита работников на рынке труда:
— безработные граждане;
— потенциальная рабочая сила, т. е. граждане, не вовлеченные в трудовую дея-

тельность по разным причинам;
— граждане, занятые неполное рабочее время;
— граждане, занятые неофициально;
— иностранная трудовая миграция;
— граждане предпенсионного и пенсионного возрастов.

1 Опрос по изучению форм занятости возрастных граждан был проведен со 2 по 10 октября 2023 г.,  
в котором приняли участие 280 жителей г. Челябинска в возрасте 50 лет и старше.
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Несмотря на то, что государством принимается большой комплекс мер, направ-
ленных на преодоления дефицита работников на рынке труда анализ показывает, 
что они или еще не проявили себя в полной мере, или недостаточны и нуждаются 
в совершенствовании.

В целом решение проблемы дефицита работников на рынке труда возможно только 
совместными усилиями государственных органов власти и организаций через созда-
ние такой системы социально-трудовых отношений, в центре которой будет находит-
ся человек труда с его потенциалом, потребностями и интересами, а также через фор-
мирование благоприятной среды для реализации его потенциала. 

Исходя их представленных причин и имеющихся источников покрытия дефицита 
работников на рынке труда, открывающих возможности решения данной проблемы, 
можно сформулировать следующие рекомендации как органам региональной госу-
дарственной власти,  так и организациям.

Для органов государственной власти в целях обеспечения устойчивого региональ-
ного развития и преодоление дефицита работников на рынке труда необходимы:

— вовлечение в трудовую деятельность молодежи, пенсионеров;
— развитие внутренней мобильности рабочей силы;
— стимулирование притока мигрантов с высоким уровнем квалификации;
— разработка программ по обучению и переобучению работников;
— принятие мер по снижению неформальной занятости;
— устранение системного дисбаланса в сфере образования, приведение учебных 

программ в соответствии с требованиями работодателей.
Организациям внести изменения в кадровую политику, обеспечив следующие ус-

ловия:
— повышение качества трудовой жизни работников;
— расширение социальных программ для работников;
— участие в системе подготовки и переподготовки кадров;
— разработку программ по привлечению и удержанию работников старших воз-

растных групп;
— формирование и развитие бренда работодателя;
— оптимизацию работы служб управления персоналом.
Таким образом, предлагаемые рекомендации позволяют реализовать имеющиеся 

возможности по преодолению дефицита работников на рынке труда в целях устойчи-
вого регионального развития.
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Аннотация. В статье рассматривается взаимосвязь демографической устойчи-
вости сельских территорий Урала с процессами диверсификации агроэкономики. Цель 
исследования — определить влияние экономических факторов на демографическую 
устойчивость. Отмечаются признаки перехода сельскохозяйственных экономических 
субъектов от традиционных видов деятельности к многоотраслевой диверсифициро-
ванной агроэкономике полного цикла с пространственным смещением с сельских терри-
торий в пригородные зоны. Стабилизация финансово-экономических показателей дея-
тельности в агросфере способствует улучшению демографической ситуации на сельских 
территориях. Сохраняющаяся низкая обеспеченность сельского населения объектами 
социальной инфраструктуры и ограниченные возможности для проявления экономиче-
ской активности снижают демографическую стабильность.

Ключевые слова: демографическая устойчивость; сельские территории; диверсифика-
ция агроэкономики
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Abstract. The article examines the relationship between demographic stability of rural areas in the 
Ural and the processes of diversification of agro-economy. The study aims to determine the influence of 
economic factors on demographic stability. There are signs of the transition of agricultural economic en-
tities from traditional activities to a diversified circular agro-economy with a spatial shift from rural areas 
to suburban areas. The stabilisation of financial and economic indicators of activity in the agricultural sec-
tor contributes to the improvement of demographic situation in rural areas. The continued low availability 
of social infrastructure for rural population and limited opportunities for economic activity reduce demo-
graphic stability.

Keywords: demographic stability; rural areas; diversification of agro-economy

Введение

Демографическая устойчивость — характеристика социума, отражающая его спо-
собность гибко реагировать на внешние влияния без критических изменений своей 
структуры и состава.

Неоднородность демографической устойчивости регионов связана с неравно-
мерностью пространственно-территориального и социально-экономического раз-
вития территорий, разницей природно-климатических условий. Поэтому к наиболее 
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значимым факторам, влияющим на демографическую устойчивость сельских терри-
торий регионов, можно отнести природно-климатические особенности, простран-
ственно-территориальное расположение, уровень развития экономики и масштабы ее 
диверсификации, наличие социально значимой инфраструктуры, национально-куль-
турный и половозрастной состав населения, соотношение показателей смертности 
и рождаемости, миграционные процессы.

Все эти процессы взаимосвязаны и взаимозависимы, чем объясняется как прямое, 
так и косвенное влияние изменения экономических показателей развития террито-
рии на ее демографическую устойчивость.

Обзор литературы

Демографическая устойчивость территории — динамическая величина, параме-
тры которой изменяются, как правило, в результате влияния государственной соци-
альной политики и / или экономической ситуации. Демографическая устойчивость 
определяется стабильными значениями динамики демографических и социаль-
но-экономических показателей определенной территории. Демографическая устой-
чивость проявляется в виде гибкого баланса количественных и качественных пока-
зателей состава и структуры населения территории, отражает способность социума 
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды.

Вопросы демографической устойчивости находятся в центре внимания отече-
ственных и зарубежных ученых. Так, методики оценки демографической устойчи-
вости отражены в трудах О. М. Роя (Рой, 2018), проблемам баланса городской демо-
графии посвящены исследования И. Д. Тургель (Тургель, 2014), а вопросы сельского 
социума раскрываются в работах Н. С. Студенниковой (Студенникова, 2014).

Однако экономические аспекты демографической устойчивости сельских терри-
торий Урала до настоящего времени недостаточно полно рассматривались с точки 
зрения их взаимосвязи и взаимовлияния.

Многие исследователи определяют демографическую устойчивость как величину 
перспективы роста численности населения, обратно пропорциональную демографи-
ческой мобильности, указывая на вероятность негативных последствий в перспективе 
в связи с несоответствием объема социальной инфраструктуры (Тургель, 2014). Такой 
подход предусматривает тесную взаимосвязь между этими процессами, поскольку в его 
основе миграционные притоки являются одним из вариантов увеличения численности 
населения территории. Однако на практике инертность социальной инфраструктуры, 
не отвечающей возрастающим потребностям общества, — не единственная проблема 
роста численности населения. Неконтролируемые и неограниченные миграционные 
процессы приносят больший вред демографической устойчивости, так как всегда свя-
заны с увеличением социальной нагрузки на бюджет и вывозом капитала за пределы 
региона, что неизбежно ухудшает экономическое положение населения, исторически 
проживающего на данной территории. Проведенное исследование показывает, что со-
отношение положительных и отрицательных тенденций увеличения численности насе-
ления за счет мигрантов происходит не в пользу первых, а значит, термин «демографи-
ческая устойчивость» в этом контексте не отвечает реально складывающейся ситуации.

В связи с этим, авторское видение темы определяет демографическую устойчи-
вость территории как условно постоянное (стабильное) состояние численности насе-
ления, стремящееся к достижению оптимального баланса половозрастной структуры 
и иных качественных демографических показателей социума.
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При этом миграционные процессы не рассматриваются как приоритетные изме-
нения. Напротив, демографическая устойчивость должна обеспечиваться внутри тер-
ритории, за счет положительных демографических тенденций в основе которых — 
благоприятный экономический климат.

В этом смысле практически все компоненты демографической устойчивости сель-
ских территорий Урала не имеют стабильной и сбалансированной динамики. Но при этом 
отрицательное влияние факторов «природно-климатические особенности», «простран-
ственно-территориальное расположение», «социально-значимая инфраструктура» мо-
гут быть в некоторой степени компенсированы или нейтрализованы за счет экономи-
ческих инструментов. Так, в частности, миграционные процессы, связанные с оттоком 
лиц трудоспособного возраста, вызваны низким уровнем заработной платы в агросфере, 
недостаточной обеспеченностью объектами социальной инфраструктуры и ограничен-
ными возможностями для проявления экономической активности.

В свою очередь, после устранения негативного влияния этих факторов вполне 
ожидаемо улучшение демографических показателей (Ростовская & Золотарева, 2022).

Материалы и методы

В настоящее время на сельских территориях Урала отмечаются определенные про-
блемы с сохранением демографической устойчивости: сокращение численности сель-
ского населения, гендерный дисбаланс, диспропорции возрастного состава, ускоре-
ние процессов миграции и урбанизации.

Исследование посвящено изучению основных причин этого явления и выявлению 
основных факторов нейтрализации их отрицательных последствий для населения сель-
ских территорий Урала. Важнейшим из этих факторов признана диверсификация агро-
экономики, поскольку нарушения демографической устойчивости, отмечаемые на се-
годняшний день, вызваны именно экономическими проблемами сельских территорий.

Методологической основой исследования является сравнительный анализ социаль-
но-экономических показателей регионов Урала в XXI в., на основе которого выделены 
факторы, влияющие на демографическую устойчивость.

Исследование проведено на основе методики О. М. Роя, в котором ключевым пока-
зателем демографической устойчивости принят индекс демографической напряженно-
сти (ИДН), скорректированный на индекс внешнего влияния и миграции (Рой, 2018).

Демографическая устойчивость для целей настоящего исследования определяется 
количественными и структурными демографическими показателями, наличием и ка-
чеством производственной и социальной инфраструктуры, перспективой простран-
ственно-экономического развития.

При этом демографическая устойчивость оценивается с позиций структуры и ди-
намики основных ее характеристик, с присвоением ранга каждому из показателей 
в зависимости от степени их влияния на итоговый результат.

Объектом исследования являются сельские территории «Большого Урала»:
— Республика Башкортостан;
— Удмуртская Республика;
— Пермский край;
— Оренбургская область;
— Курганская область;
— Свердловская область;
— Челябинская область;
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— Тюменская область;
— Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра);
— Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО).
Предмет исследования — демографическая устойчивость сельских территорий 

как результат развития агроэкономики Урала.
Исследуемый период — 2000–2023 гг. с установлением контрольной точки с пери-

одичностью 10 лет — 2000, 2010 и 2020 гг.

Результаты

В исследуемый период отмечается некоторый общий рост стоимостных показа-
телей объема производства (табл. 1). Регионы «Большого Урала» с максимально бла-
гоприятными для ведения сельского хозяйства природно-климатическими усло-
виями традиционно лидируют по объемам производства агропродукции в России: 
Республика Башкорто стан (7-е место), Челябинская область (11-е место), Оренбургская 
область (15-е место).

Территориальные и природно-климатические условия Урала не способствуют ве-
дению сельского хозяйства, чем объясняется невысокая доля (в пределах 5 %) агропро-
дукции региона в общем показателе страны, а динамика этого показателя как в целом 
по Уралу, так и в отдельных субъектах за исследуемый период имеет небольшую тен-
денцию снижения (около 2 %).

Производителями агропродукции наряду с сельскохозяйственными организация-
ми в полной мере являются крестьянские фермерские хозяйства (КФХ), ИП и личные 
подворья населения (ЛПХ). Сельскохозяйственные организации имеют лучшие по-
казатели производства в физическом и стоимостном выражении и более значимые 
параметры финансовой устойчивости, выше уровень механизации, автоматизации 
и производительности труда. Они же чаще используют новые эффективные технологии 
производства, благодаря которым обеспечивают производство около 60 % продукции 
при наличии не более 40 % материальных и трудовых ресурсов сельского хозяйства. 
Труд фермеров и граждан, ведущих ЛПХ, до настоящего времени мало механизирован, 

Таблица 1
Производство продукции сельского хозяйства

Субъект РФ
2000 г. 2010 г. 2020 г. 

млрд руб. % млрд руб. % млрд руб. %
Российская Федерация 915,4 100,0 2587,8 100,0 5908,2 100,0
Республика Башкортостан 33,3 3,6 88,6 3,4 219,1 3,7
Удмуртская Республика 12,9 1,4 33,9 1,3 71,7 1,2
Пермский край 15,2 1,7 30,1 1,2 56,2 0,9
Оренбургская область 22,0 2,4 50,7 1,9 141,6 2,4
Курганская область 9,0 0,9 20,8 0,8 46,4 0,8
Свердловская область 19,2 2,1 44,5 1,7 92,3 1,6
Челябинская область 15,5 1,7 60,2 2,3 124,4 2,1
Тюменская область 13,4 1,5 41,5 1,6 74,1 1,3
ХМАО-Югра 1,7 0,2 5,5 0,2 10,3 0,2
ЯНАО 0,2 0,0 1,2 0,1 3,1 0,1

Источник: Составлено автором по данным Экспертно-аналитического центра агробизнеса (ab-centre.
ru). https://ab-centre.ru/page/selskoe-hozyaystvo (дата обращения 24.02.2024).
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но при этом они производят почти половину агропродукции, а также они решают ло-
кальные проблемы обеспечения продовольственной безопасности (Калафатов, 2021).

Неравномерность и диспропорции технического состояния сельскохозяйственного 
производства, уровня механизации и автоматизации основных и вспомогательных ра-
бочих процессов наблюдаются не только в зависимости от организационно-правовой 
формы, но и от периода создания экономических субъектов сельского хозяйства Урала, 
а также от направления их специализации. Так, высокий уровень технического оснаще-
ния демонстрируют новые сельскохозяйственные предприятия и комплексы (во многом 
благодаря государственным программам финансовой поддержки разного уровня). Давно 
работающие сельскохозяйственные организации, как правило, постепенно утрачивают 
свой производственный потенциал: их основные фонды имеют высокую степень мораль-
ного и физического износа, низкие коэффициенты годности и обновления. Применение 
современного оборудования и новых технологий наиболее свойственно предприятиям 
по переработке сельскохозяйственного сырья и производству продуктов питания, а циф-
ровизация касается преимущественно процесса сбыта (Ватутина и др., 2021). 

Финансовое положение сельскохозяйственных предприятий регионов Большого 
Урала, не входящих в УрФО, и традиционно развивающих агропроизводство (Пермский 
край, Оренбургская область, Республика Башкортостан и Удмуртская Республика), до-
статочно стабильно. Показатели финансовой устойчивости сельского хозяйства УрФО 
невысоки и в исследуемый период не имеют положительной динамики. При этом по-
казатели темпа роста производства, как правило, выше в тех регионах, где сельское 
хозяйство не развито, или развито недостаточно (ХМАО-Югра, ЯНАО). И наоборот, 
чем крупнее объемы и масштабы сельскохозяйственной деятельности на террито-
рии, тем менее заметен рост основных производственных и финансовых показателей 
(Курганская область, Челябинская область).

Экономические проблемы агроэкономики приводят и к проблемам сохранения 
демографической устойчивости. Численность населения сельских территорий в боль-
шинстве субъектов Урала несколько ниже, чем в среднем по России, и в исследуемый 
период сокращается (табл. 2). 

Таблица 2 
Численность сельского населения Урала

Субъект РФ
2000 г. 2010 г. 2020 г. 

тыс. чел. % тыс. чел. % тыс. чел. %
Российская Федерация 39200 27 37600 26 37200 25
Республика Башкортостан 1478 36 1611 40 1530 38
Удмуртская Республика 486 30 469 30 513 34
Пермский край 703 24 668 24 630 24
Оренбургская область 939 42 830 41 779 40
Курганская область 464 44 369 40 316 39
Свердловская область 561 17 701 16 650 15
Челябинская область 677 19 631 18 601 17
Тюменская область 520 39 535 40 500 33
ХМАО-Югра 121 9 131 9 126 8
ЯНАО 83 17 80 15 87 16

Источник: Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики (rosstat.gov.
ru). https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom1_Chislennost_i_razmeshchenie_naseleniya (дата обращения 24.02.2024).
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Вследствие этого многие населенные пункты прекращают свое существование 
либо утрачивают производственное значение для сельского хозяйства, оставаясь 
лишь административно-территориальными единицами.

Наблюдаются и другие социально-экономические проблемы (Курченков & Конева, 
2020): низкое качество жизни на сельских территориях, безработица (в т. ч. скрытая) 
и низкая заработная плата в сельском хозяйстве (на 35 % ниже, чем в промышлен-
ности). При этом в течение исследуемого периода отмечается следующая тенденция: 
чем выше уровень экономического развития региона в целом, тем меньше разница 
этих показателей между городскими агломерациями и сельскими территориями, не-
зависимо от потенциала и возможностей ведения на них аграрного производства. Так, 
в сельском хозяйстве самый высокий уровень безработицы и самая низкая заработная 
плата наблюдаются в Курганской области, несмотря на природно-климатические ус-
ловия, сопоставимые с климатом промышленно развитой Челябинской области, име-
ющей высокие показатели оплаты труда и низкий уровень безработицы в агросфере.

Дискуссия

Таким образом, текущее состояние экономики сельских территорий Урала не пред-
ставляет реальной базы для поддержания уровня демографической устойчивости ре-
гиона (Шимук, 2023). Однако, нельзя не отметить имеющиеся экономические тенден-
ции и предпосылки сохранения сельского населения. В исследуемый период во всех 
регионах Урала наблюдаются территориально-отраслевые изменения, оказывающие 
непосредственное влияние на демографическую устойчивость сельских территорий:

— переход от простого узкоспециализированного производства к многоотрасле-
вой диверсифицированной экономике полного цикла;

— пространственное перемещение аграрного производства с сельских террито-
рий в пригородные.

Экономические субъекты сельского хозяйства в дополнение к традиционным ви-
дам производства открывают новые виды деятельности: собственную переработку 
и изготовление продуктов питания, упаковку, транспортировку и торговлю (включая 
интернет-торговлю), агроуслуги. Такая диверсификация способствует росту добавоч-
ной стоимости в цене продукта за счет снижения потерь и сокращения цепочки по-
средников между производителем и покупателем. Поскольку расширение объемов 
и масштабов деятельности снижает или нейтрализует специфические риски, прису-
щие сельскому хозяйству. Наблюдается прямая зависимость между увеличением ко-
личества промышленных отраслей (отраслевых направлений) и повышением уров-
ня рентабельности основной деятельности. Улучшение экономических показателей 
и финансовых возможностей сельскохозяйственных организаций и КФХ способствует 
снижению социальной напряженности на сельских территориях, стабилизации демо-
графических показателей, хотя и в меньшей степени.

Одновременно с процессами диверсификации сельскохозяйственных организа-
ций в исследуемый период наблюдается некоторое смещение сельскохозяйственного 
производства в целом с периферии к административным центрам (Сайфетдинов и др., 
2019). Совокупность локализирующихся в городах финансовых, трудовых и матери-
альных ресурсов способствует притяжению новых структур. Поэтому вокруг крупных 
городов единично появляются новые или ограниченно расширяются существующие 
сельскохозяйственные производства. За счет сокращения расстояния между произ-
водством и рынком сбыта и при наличии собственной переработки минимизируются 
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специфические риски хранения и транспортировки сельскохозяйственной продук-
ции, что в результате играет в пользу финансовых интересов производителя. Несмотря 
на единичность таких территориальных перемещений в настоящее время, в даль-
нейшем можно прогнозировать начало формирования «продовольственных поясов» 
(Коломак, 2020). Причем чем крупнее город, тем выше вероятность открытия в его 
ближнем пригороде крупных сельскохозяйственных комплексов, а вокруг малых горо-
дов — появление КФХ и незначительный рост объемов производства продукции в ЛПХ.

Заключение

На демографическую устойчивость сельских территорий Урала влияют следующие 
экономические факторы:

1) постепенное территориально-пространственное перемещение и концентрация 
населения сельских территорий от периферии к городским агломерациям одновре-
менно со смещением точек экономической активности аграрного направления спо-
собствуют сохранению гибкого демографического баланса в общих границах терри-
тории;

2) основные показатели развития агроэкономики на Урале по-прежнему ниже 
аналогичных показателей ведущих отраслей промышленности в регионе, но отмеча-
ются локальные признаки ее диверсификации по объему и масштабам деятельности, 
освоение новых видов деятельности (переработка, упаковка, транспортировка, тор-
говля), что положительно влияет на демографические показатели;

3) обеспеченность сельского населения объектами социально значимой инфра-
структуры до настоящего времени значительно уступает как количественно, так 
и качественно уровню обеспеченности жителей городских агломераций, что не спо-
собствует поддержанию демографической стабильности сельских территорий по по-
казателям национально-культурного и половозрастного состава населения, соотно-
шения показателей смертности и рождаемости, баланса миграции.
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Введение

В настоящее время наблюдается ярко выраженный тренд на смягчение гендер-
ных различий на рынке труда при подборе персонала на различные профессии. Один 
из последних документов в этой области — Приказ Минтруда России от 18.07.2019 
№ 512н (ред. от 13.05.2021) «Об утверждении перечня производств, работ и должно-
стей с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых ограничивается при-
менение труда женщин» — определяет, что работодатель не вправе применять труд 
женщин на работах с вредными и опасными условиями труда, на подземных рабо-
тах, за исключением нефизических работ, работ по санитарному и бытовому обслу-
живанию, обучения и прохождения стажировки 2. Перечень профессий, закрытых 

1 © Петухова С. В. Текст. 2024
2 Об утверждении Руководства по соблюдению обязательных требований трудового законодательства. 

Приказ Роструда от 11.11.2022 № 253. КонсультантПлюс. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_440271/44a7ef85c63744817b7eb77c45116e8221ef7f4b/#:~:text=Работодатель%20не%20вправе%20
применять%20труд,от%2018.07.2019 %20N%20512н 
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для женщин, невелик и имеет тенденцию к сокращению. Тем не менее, в обществе 
в целом и в среде молодежи в частности наблюдается весьма устойчивое представле-
ние о профессиях, более подходящих для мужчин и женщин.

Разделение профессий на мужские и женские не является чем-то новым, тем 
не менее в современных условиях, когда политика многих организаций-работодате-
лей, Правительства РФ в целом направлена на гендерное равноправие, большой инте-
рес вызывает специфика выбора тех или иных профессий представителями мужского 
и женского пола. С точки зрения университетов подобный анализ представляет интерес 
в качестве обоснования выбора наиболее подходящих моделей и форм обучения для до-
стижения максимального успеха выпускников в их профессиональной деятельности.

Основная часть 

Существует достаточно большое количество работ, посвященных анализу ген-
дерной специфики при выборе профессии. Так, профессор Вахромеева в рабо-
те «Феминизация отечественной науки за минувшее столетие» выделяет три вол-
ны феминизации, подчеркивая, что некоторые гендерные специалисты определяют 
с 2013 г. четвертую волну феминизации, которая затрагивает науку в целом, обуслав-
ливая большое количество женщин-исследователей в науке, большое количество за-
щит, достижение женщинами самых высоких уровней — получения званий академика 
и члена-корреспондента Академии наук РФ.

Анализируя конкретные сферы, в которых женщины добились наибольшего при-
знания, профессор Вахромеева делает вывод, что традиционно недооценка женщин- 
исследователей существует в таких областях науки, как физика, математика и поли-
тика. Наибольшего признания женщины-ученые достигают в гуманитарных отраслях, 
прежде всего в искусствоведении, филологии, психологии, педагогике, а также в фар-
мацевтике и в биологии. Причем понятно, что очень большую роль здесь играют 
сложившиеся культурные нормы и традиции, а также, как правильно подчеркива-
ет профессор, уровень финансирования национальной науки. При этом приводятся 
интересные данные о том, что для достижения признания женщина-исследователь 
должна публиковать в среднем в 2,6 раза больше научных материалов, чем исследова-
тель-мужчина (Вахромеева, 2021).

Более того, подобное отношение к научной карьере и ее потенциальным результа-
там формируется еще в студенчестве под влиянием социально-гендерных стереотипов 
(Радина и др., 2022), хотя девушки часто более ответственно относятся к получению 
образования и стремятся полно реализовать себя в учебной деятельности (Пятунина, 
2023). При этом даже получение качественного высшего образования не всегда обусла-
вливает высокую конкурентоспособность женщин на рынке труда (Зенкова, 2021).

Если говорить о гендерной ситуации в высших учебных заведениях, то здесь пока-
зательны результаты исследования С. В. Гриненко и И. С. Найденко, в рамках которого 
авторы отмечают, что женщин достаточно много как среди преподавателей, так и среди 
сотрудников университетов, причем у женщин есть очень хорошие карьерные перспек-
тивы в российских университетах с точки зрения достижения ими высших должност-
ных ступеней. Женщины вполне успешно занимают позиции ректоров, проректоров, 
деканов, заместителей деканов различных российских вузов. Тем не менее, если из-
учать ситуацию с точки зрения остепененности, то картина получается следующая. 
Авторы достаточно убедительно показывают, что существует закономерность повыше-
ния доли мужчин, имеющих ученые степени докторов наук и ученые звания профессора 
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в старших возрастных категориях научно-педагогических работников университетов. 
Одной из причин этого, как совершенно верно отмечают авторы, является высокая вов-
леченность женщин-преподавателей в занятия семейными делами. Традиционно счи-
тается, что университеты являются хорошим местом работы для женщин, поскольку 
позволяют иметь более или менее свободный график, стабильную зарплату, летний 
отпуск, и все вместе взятое это предопределяет достаточно благоприятные условия 
для занятия домашними делами и воспитанием детей (Гриненко & Найденко, 2022).

Рассмотренные авторами три стратегии поведения женщин, занимающихся пре-
подаванием и научной работой, включают в себя подходы «сначала родить ребенка, 
затем заниматься научной работой и защищать диссертацию», «сначала обеспечить 
научный задел, затем решать семейные задачи», и самый редкий подход — это ком-
бинированная ситуация, когда женщина одновременно занимается и подготовкой 
диссертации, и воспитанием детей (Гриненко & Найденко, 2022). Как представляется, 
в силу традиционной ролевой модели поведения в нашем обществе для мужчин-пре-
подавателей такой вопрос в принципе не стоит. Скорее наоборот, максимально 
успешная самореализация мужчины-преподавателя на научном поприще позволяет 
улучшить его материальное положение, достичь жизненных целей и обеспечить се-
мью, что вызывает достаточно большой интерес у тех мужчин, которые работают пре-
подавателями в системе высшего образования.

Женщины же в целом достаточно часто достигают должностной позиции доцента, 
имеющего ученую степень кандидата наук и ученое звание доцента и на этом, соб-
ственно, останавливают свою научную карьеру. Это позволяет, с одной стороны, за-
нимать прочные позиции и иметь возможность профессионального саморазвития, 
реализации горизонтальной карьеры путем решения интересных творческих профес-
сиональных задач, при этом не требует дополнительных затрат усилий, что позволяет 
иметь достаточно свободного времени для решения других проблем и задач, которые 
традиционно ставятся перед женщиной в обществе.

Если причины непостроения женщинами вертикальной карьеры в научной сре-
де определяются в большой степени социальными и культурными факторами, то вы-
бор областей для традиционно успешной деятельности женщин вызывает большой 
интерес и, как представляется, обусловлен специфическими причинами и особенно-
стями выбора профессии со стороны женщин. Как утверждают после проведенного 
исследования специалисты из Университета Аризоны, женщины предпочитают виды 
деятельности, которые направлены на работу с людьми 1. Кроме того, женщины тя-
готеют к престижным видам деятельности, а также тем, которые связаны с разработ-
кой идей, мужчины же предпочитают работать с инструментами и вещами (Tao et al., 
2022). К аналогичным выводам, — что женщины отдают приоритет работе, связанной 
с людьми, — приходят и отечественные исследователи, изучающие гендерные особен-
ности STEM-образования (Шмелева & Кисляков, 2018).

Как видится, вопрос престижности нуждается в дополнительном исследовании 
с точки зрения восприятия отдельных компонентов престижа: публичности, уваже-
ния, возможности получения высокого дохода и т. д.

Материалы, представленные специалистами Пензенского университета ар-
хитектуры, проводившими исследования среди своих студентов, показывают, 

1 Бунина, В. (2022) Психологи выяснили, какие профессии предпочитают женщины. Газета.ru: сетевое 
издание. https://www.gazeta.ru/science/news/2022/12/12/19249177.shtml 
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что престижность профессии имеет достаточно невысокое значение как для юношей, 
так и для девушек, хотя у юношей этот показатель выше. А вот что имеет значение 
для девушек, так это выбор профессии исходя из личных интересов и способностей, 
для юношей гораздо большее значение имеют вопросы последующего трудоустрой-
ства и перспектив дохода, исходя из полученной специальности. Женщины же, со-
гласно исследователям пензенских специалистов, гораздо меньше интересуются 
вопросами заработной платы, очевидно, традиционно считая, что женский вклад 
в обеспечение семьи не должен являться основным (Резник & Черниковская, 2018).

С точки зрения обучения на экономических специальностях большой интерес 
представляет анализ гендерных различий в отношении к предпринимательству, пред-
ставленный в работе Таланова и Гаджибабаевой. Примечателен вывод о том, что де-
вушки, в общем, гораздо более лояльно относятся к предпринимательству (Таланов 
& Гаджибабаева, 2019), хотя, если рассмотреть гендерные аспекты предприниматель-
ства, можно увидеть, что мужчины достигают успеха ничуть не в меньшей степени, 
а зачастую и в большей в силу опять же влияющих на предпринимательскую среду 
социально-культурных стереотипов поведения.

Как видится, реальная модель выбора будущей профессии является многокомпо-
нентной, достаточно сложной, но имеющей гендерные особенности: женщины в це-
лом больше привержены к выбору нетехнических, гуманитарных специальностей. 
Данная гипотеза подтверждается как исследованиями пензенских специалистов, 
так и данными о поступлении студентов в высшие учебные заведения Российской 
Федерации в 2023 г.

Как представляется, в рамках данного исследования приоритетами при выбо-
ре профессии с точки зрения девушек следует считать не только интерес к будущей 
специальности, но и те усилия, которые требуются для ее получения. С одной сторо-
ны, глубокое освоение любой профессии требует достаточно больших затрат времени 
и сил, с другой стороны, если посмотреть на результаты поступления абитуриентов 
в вузы в 2023 г., то заметно, то женщины явно демонстрировали тяготение к гумани-
тарным специальностям.

В таблице 1 представлены основные направления подготовки по количеству при-
нятых студентов. Для удобства представления результатов исследования во всех та-
блицах сгруппированы 10 основных специальностей, при этом автор отдает себе от-
чет, что подобная выборка не является абсолютно репрезентативной.

Из представленных направлений первые пять — это гуманитарные специально-
сти, высоковостребованные абитуриентами, несмотря на активную поддержку со сто-
роны государства технических специальностей, актуальных для развития народного 
хозяйства нашей страны.

В таблице 2 показаны направления подготовки, лидирующие по количеству бюд-
жетных мест, выделенных за счет средств федерального бюджета.

Как видно, государственной поддержкой пользуются, прежде всего, педагогиче-
ские, технические и юридические специальности, что определяется целями государ-
ственной политики в сферах образования и экономики.

Анализируя предпочтения женщин при выборе профессии, следует обратить вни-
мание на данные о наиболее и наименее предпочтительных для женщин направле-
ний подготовки в 2023 г. по абсолютному количеству и доле поступивших женщин, 
приведенные в таблицах 3–5.
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Таблица 1
Топ-10 направлений подготовки (специальностей) в вузах РФ  

по количеству принятых студентов в 2023 г. 

Наименование направления подготовки 
(специальности)

Принято, чел. Женщины 
(из всего 

приема), чел.всего за счет 
бюджета платно

40.03.01 Юриспруденция 87038 6581 80265 46798
38.03.01 Экономика 49634 5706 43572 28813
38.03.02 Менеджмент 44330 3440 40640 21559
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 40672 28050 10147 29507

44.03.01 Педагогическое образование 28914 12293 15330 21008
08.03.01 Строительство 27518 13302 14056 6946
09.03.02 Информационные системы и технологии 21284 9320 11824 4567
38.03.04 Государственное и муниципальное 
управление 20690 1974 18622 10972

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 20601 9562 10941 1960
09.03.03 Прикладная информатика 20575 9160 11230 5204

Источник: составлено автором.

Таблица 2
Топ-10 направлений подготовки (специальностей) в вузах РФ по количеству  

принятых студентов на обучение за счет средств федерального бюджета в 2023 г. 

Наименование направления подготовки 
(специальности)

Принято, чел. Женщины 
(из всего 

приема), чел.всего за счет 
бюджета платно

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 40672 28050 10147 29507

08.03.01 Строительство 27518 13302 14056 6946
44.03.01 Педагогическое образование 28914 12293 15330 21008
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 18818 10912 7846 3439
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 20601 9562 10941 1960
09.03.02 Информационные системы и технологии 21284 9320 11824 4567
09.03.03 Прикладная информатика 20575 9160 11230 5204
35.03.06 Агроинженерия 9677 7038 2639 691
40.03.01 Юриспруденция 87038 6581 80265 46798
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 17403 6103 10890 15129

Источник: составлено автором.

Обращает на себя внимание перечень специальностей, приведенных в таблице 3 
и 4. Обе таблицы включают в себя преимущественно гуманитарные специальности, 
причем, как показывают данные таблицы 4, по некоторым направлениям подготов-
ки доля женщин при приеме в университеты вузы составляет почти 100 %, и наобо-
рот, специальности, традиционно являющиеся техническими, характеризуются до-
статочно низким количеством женщин, несмотря на наличие достаточно большого 
количества бюджетных мест. Разумеется, представленные данные являются непол-
ными и требуют дальнейшего исследования. Есть достаточно большое количество 
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Таблица 3
Топ-10 направлений подготовки (специальностей) в вузах РФ  

по количеству принятых женщин в 2023 г. 

Наименование направления подготовки 
(специальности)

Принято, чел. Женщины 
(из всего 

приема), чел.всего за счет 
бюджета платно

40.03.01 Юриспруденция 87038 6581 80265 46798
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 
профилями подготовки) 40672 28050 10147 29507

38.03.01 Экономика 49634 5706 43572 28813
38.03.02 Менеджмент 44330 3440 40640 21559
44.03.01 Педагогическое образование 28914 12293 15330 21008

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 17403 6103 10890 15129

37.03.01 Психология 16657 2074 14448 14051
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16678 1427 15158 12393
44.03.03 Специальное (дефектологическое)  
образование 11713 4455 6740 11454

45.03.02 Лингвистика 14540 2914 11393 11412
Источник: составлено автором.

Таблица 4
Топ-10 направлений подготовки (специальностей) в вузах РФ по доле принятых женщин в 2023 г. 

Наименование направления подготовки  
(специальности)

Принято, чел. Женщины 
(из всего 

приема), %всего за счет 
бюджета платно

44.03.03 Специальное (дефектологическое)  
образование 11713 4455 6740 97,8

34.03.01 Сестринское дело 1528 259 1269 89,4
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 17403 6103 10890 86,9
42.03.05 Медиакоммуникации 2258 270 1988 86,4
45.03.01 Филология 6621 3024 3392 85,2
54.03.01 Дизайн 10558 1488 8945 85,2
37.03.01 Психология 16657 2074 14448 84,4
42.03.02 Журналистика 8001 1522 6407 80,8
51.03.02 Народная художественная культура 1772 761 855 79,7
58.03.01 Востоковедение и африканистика 1747 557 1125 78,5

При общем наборе не менее 1000 чел.
Источник: составлено автором.

специальностей, в которых количество женщин и мужчин примерно равно. Тем не ме-
нее, если говорить о наличии гендерных различий при выборе будущей профессий, 
можно утверждать, что это соответствует действительности и оказывает влияние 
на результаты приема в вузы.

Данные проведенного исследования могут быть полезны для университе-
тов при проектировании их образовательной деятельности. Учет факторов и при-
чин, по которым происходит выбор тех или иных направлений подготовки, нужен 
при изучении целевой аудитории и средств коммуникации с ней, планировании на-
бора и учебного процесса, разработке новых дисциплин в рамках педагогического 
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дизайна. Целесообразно предлагать женской аудитории задания, которые были 
бы направлены на развитие как профессиональных компетенций, так и так назы-
ваемых мягких компетенций (Петухова, 2024), причем для развития мягких компе-
тенций особое значение имеет использование игровых приемов, которые позволяют 
обучающимся больше коммуницировать, включаться в игровую творческую деятель-
ность и лучше усваивать предложенный материал.

Заключение

Таким образом, понимание гендерных особенностей поступающих абитуриентов 
позволяет университетам более продуктивно проектировать, формировать образова-
тельные программы, привлекать к себе целевую аудиторию и обеспечивать студен-
там качество подготовки, гарантирующее их востребованность в профессиональной 
деятельности.
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(специальности)

Принято, чел. Женщины 
(из всего 

приема), %всего за счет 
бюджета платно
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Аннотация. Целью исследования стало определение ключевых угроз в сфере соци-
ально-демографической безопасности сельских территорий Центрального Черноземья. 
По результатам проведенного в декабре 2023 г. экспертного опроса (N = 30) сделан вывод 
о том, что социально-демографическая безопасность сельских территорий Централь-
ного Черноземья находится в настоящее время на критическом уровне, испытывая по-
вышенный объем системных и ситуативных рисков. В качестве ключевых угроз, обо-
стрившихся вследствие масштабного геополитического конфликта и имеющих большую 
вероятность реализации в ближайшие 10 лет, экспертами отмечены усиление миграци-
онного оттока, резкое нарастание диспропорций в половозрастной и этнокультурной 
(вследствие бесконтрольной миграции) структуре населения, рост смертности и ухуд-
шение здоровья населения вследствие социальных патологий и снижения уровня здраво-
охранения. В качестве первоочередных мер обеспечения социально-демографической без-
опасности названы развитие производственной инфраструктуры сельских территорий 
Центрального Черноземья, стимулирование сельского предпринимательства, развитие 
и повышения качества социальной, культурно-досуговой и транспортной инфраструк-
туры, предоставление жителям сельских территорий финансовых, налоговых и кредит-
ных преференций.

Ключевые слова: социально-демографическая безопасность; Центрально-Черноземный 
экономический район; сельские территории; устойчивое развитие
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Abstract. The study aims to identify key threats in the field of socio-demographic security of rural ar-
eas of the Central Chernozem region. According to the results of an expert survey conducted in December 
2023 (N = 30), the socio-demographic security of rural areas of the Central Chernozem region is currently 
at a critical level, experiencing increasing systemic and situational risks. Experts noted the following key 
threats: an increase in migration outflows; a sharp increase in imbalances in the gender, age and ethnocul-
tural (due to uncontrolled migration) structure; an increase in mortality and deterioration of public health 
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due to social pathologies; a decrease in the level of healthcare. These threats were exacerbated by the 
large-scale geopolitical conflict and are more likely to be realised in the next 10 years. The article described 
measures to ensure socio-demographic security, such as the development of industrial infrastructure in 
rural areas of the Central Chernozem region, stimulation of rural entrepreneurship, development and im-
provement of the quality of social, cultural, leisure and transport infrastructure, provision of financial, tax 
and credit preferences to residents of rural areas.

Keywords: socio-demographic security; Central Chernozem economic region; rural areas; sustain-
able development

Введение

Социально-демографическая безопасность в страновом и локальном измерениях 
является ничуть не менее значимым параметром национальной безопасности, чем 
военная, экономическая, инфраструктурная, продовольственная, информационная 
и др. Применительно к территориальным сообществам социально-демографическую 
безопасность можно определить как защищенность от прямых и косвенных угроз 
в отношении их демографического потенциала, половозрастного и сложившегося эт-
нокультурного баланса, а также наличие системы превенций и реагирования на фор-
мирующиеся демографические угрозы и вызовы (Реутов, 2023, с. 381).

Повышенный объем социально-демографических рисков характерен для сельских 
территорий Российской Федерации в силу продолжающегося процесса урбанизации 
российского общества, сосредоточения населения в достаточно немногочисленных 
мегаполисах и крупных агломерациях и уменьшения плотности населения сельских 
территорий. Как результат, «постепенно нарушаются инфраструктурные и экономи-
ческие связи, обширные пространства некогда освоенных территорий превращаются 
в социальную „пустыню”» (Руднева & Соколов, 2019, с. 284). По словам О. П. Коробовой, 
это приводит к тому, что «общество теряет социальный контроль за своей территори-
ей», что, в свою очередь, «является дополнительным фактором ухудшения … демогра-
фической ситуации в стране» (Коробова, 2019, с. 90).

Вымывание наиболее мобильных и социально активных групп сельских жителей 
(особенно молодежи) способствует запустению сельских территорий и формирует 
барьеры для государственных, корпоративных и частных инвестиций в социальную 
и производственную инфраструктуру. Недостаток квалифицированных трудовых ре-
сурсов, наряду с нехваткой производственных мощностей и инвестиций препятству-
ют экономическому росту на сельских территориях, что, в свою очередь, усиливает 
миграционный отток и ухудшение человеческого капитала на сельских территориях 
(Югов, 2021; Mkrtchyan, 2019; Нефедова & Мкртчян, 2018). 

Являясь важнейшей составляющей демографического развития, сельские террито-
рии Центрально-Черноземного экономического региона, представляющего собой «на 
редкость компактное и однородное территориальное образование в природно-кли-
матическом, этническом и хозяйственном отношениях» (Пациорковский, 2020, с. 613), 
привлекают особое внимание исследователей (Пациорковский,2020; Чугунова и др., 
2018; Реутов и др., 2023), в том числе и потому, что, как отмечает В. В. Пациорковский, 
именно коллапс сельского развития является «исходным пунктом запуска кризи-
са воспроизводства населения в исторически аграрном Центральном Черноземье» 
(Пациорковский, 2020, с. 613).

В настоящее время сельские территории Центрального Черноземья сталкиваются 
с повышенным объемом социально-демографических рисков. Значительная их часть 
(в Белгородской и Курской областях) уже длительное время находятся фактически 
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в зоне специальной военной операции, испытывая повышенный миграционный 
отток с неопределенными перспективами реэмиграции, а также явную стагнацию 
в сфере репродуктивного поведения (Реутов и др., 2023; Закшевский & Гаврилова, 
2023). Это диктует необходимость проведения исследований, направленных на опре-
деление угроз в сфере социально-демографической безопасности сельских террито-
рий Центрального Черноземья и разработки мер по их устранению.

Основная часть 

В целях определения ключевых угроз в сфере социально-демографической безо-
пасности сельских территорий Центрального Черноземья лабораторией исследования 
демографических процессов НИУ «БелГУ» в декабре 2023 г. был проведен экспертный 
опрос (N = 30). В качестве экспертов выступали государственные и муниципальные 
служащие, непосредственно связанные с реализацией проектов в сфере социаль-
но-демографического развития сельских территорий, преподаватели высших учеб-
ных заведений, сотрудники российских научных центров, занимающиеся изучением 
различных аспектов социально-демографической безопасности.

С точки зрения 53,3 % экспертов, концепт «социально-демографическая безопас-
ность» отражает ключевую проблему воспроизводства российского социума, и еще 
46,7 % определили его как одну из многих актуальных проблем, связанных с обеспе-
чением военно-политической, экономической и др. безопасности. Ни один из ре-
спондентов не указал на слабую актуальность и надуманность проблематики соци-
ально-демографической безопасности. 

Большинство экспертов (66,7 %) оценили социально-демографический потенци-
ал сельских территорий регионов Центрального Черноземья как низкий и ведущий 
к постепенной депопуляции сельских территорий, а 20 % опрошенных — как близкий 
к катастрофическому, ведущий к стремительной депопуляции сельских территорий. 
Лишь 13,3 % оценили его как средний, позволяющий сохранять сложившийся демо-
графический баланс сельских территорий.

В качестве ключевых угроз социально-демографической безопасности сельских 
территорий Центрального Черноземья, которые с наибольшей вероятностью могут 
реализоваться в ближайшие 10 лет, экспертами были отмечены усиление миграци-
онного оттока и, как следствие, снижение качества человеческого капитала (83,3 %) 
и резкое нарастание диспропорций в половозрастной структуре населения (старение 
населения, гендерный дисбаланс и пр.) (76,7 %). В меньшей степени, но также в стати-
стически значимых параметрах экспертами были отмечены такие угрозы, как ухуд-
шение здоровья населения вследствие социальных патологий и снижения уровня 
здравоохранения, рост смертности (16,7 %), а также резкое нарастание диспропорций 
в этнокультурной структуре населения вследствие бесконтрольной миграции (16,7 %).

Одним из факторов, оказывающих негативное воздействие на демографическую 
ситуацию сельских территорий Центрального Черноземья, является масштабный гео-
политический конфликт (Реутов и др., 2023; Закшевский & Гаврилова, 2023), в который 
вовлечена Россия и который особенно остро отражается на приграничных с Украиной 
регионах, три из которых (Белгородская, Воронежская и Курская области) относятся 
к Центральному Черноземью. Так, по мнению 80 % экспертов, в среднесрочной (до 5 
лет) перспективе конфликт будет способствовать снижению рождаемости на сельских 
территориях регионов Центрального Черноземья (росту — 3,3 %, не отразится на рож-
даемости — 13,3 %). В среднесрочной перспективе (до 10 лет) последствия конфликта 
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лишь чуть менее негативны: 60 % экспертов считают, что он будет способствовать 
снижению рождаемости, 13,3 % — ее росту, 13,3 % — не отразится на рождаемости. 

Чистый миграционный отток с сельских территорий Центрального Черноземья 
вследствие конфликта в среднесрочной перспективе прогнозируют 73,3 %, миграци-
онный прирост — 10 %. В долгосрочной перспективе оценки несколько более благо-
приятные: отток прогнозируют 30 % экспертов, приток — 16,7 %, при очень высокой 
доле неопределенности.

Также экспертам было предложено ранжировать по актуальности аспекты соци-
ально-демографической безопасности сельских территорий регионов Центрального 
Черноземья, исходя из реальных угроз и вызовов. В результате была выстроена следу-
ющая иерархия: 

1) достижение и поддержание уровня рождаемости на уровне, достаточном 
для простого воспроизводства населения (66,7 % экспертов присвоили ему статус 
максимально актуального); 

2) развитие политики здоровьесбережения населения (63,3 %);
3) повышение продолжительности жизни и снижение уровня смертности в трудо-

способном возрасте (50,0 %);
4) уменьшение выездной миграции с целью сохранения человеческих ресурсов 

(43,3 %);
5) регулирование въездной миграции для недопущения изменения сложившегося 

баланса этнокультурных отношений (20,0 %).
Таким образом, в экспертных оценках отчетливо выражена особая актуальность 

проблематики естественного воспроизводства населения, прежде всего, рождаемости, 
и здоровья населения сельских территорий Центрального Черноземья. Именно эти на-
правления могут быть определены как ключевые при разработке мер, направленных 
на обеспечение социально-демографической безопасности сельских территорий.

Решение проблемы обеспечения социально-демографической безопасности сель-
ских территорий носит комплексный характер и предполагает обширный спектр мер 
прямого и косвенного воздействия. Экспертами были предложены пять групп мер 
обеспечения социально-демографической безопасности сельских территорий реги-
онов Центрального Черноземья с целью оценки их потенциальной (с точки зрения 
возможностей) и реальной (с точки зрения достигнутых результатов) эффективности.

В число предложенных мер вошли предоставление финансовых, налоговых и кре-
дитных преференций жителям сельских территорий (в том числе для повышения их 
миграционной привлекательности), развитие на сельских территориях социальной 
(здравоохранения, образование и пр.), культурно-досуговой и транспортной инфра-
структуры, повышение ее качества, развитие производственной инфраструктуры, 
стимулирование сельского предпринимательства, противодействие социальным па-
тологиям (преступности, алкоголизму, наркомании и пр.) на сельских территориях, 
повышение безопасности, защита традиционных ценностей, пропаганда семейного 
образа жизни, многодетности.

С точки зрения потенциальной эффективности данные меры получили следую-
щую оценку: 

— развитие производственной инфраструктуры, стимулирование сельского пред-
принимательства (6,87 балла по 10-балльной шкале); 



293

Е. В. Реутов, С. А. Вангородская

— развитие на сельских территориях социальной (здравоохранение, образование 
и пр.), культурно-досуговой и транспортной инфраструктуры, повышение ее качества 
(6,73 балла); 

— предоставление финансовых, налоговых и кредитных преференций жителям 
сельских территорий (в том числе для повышения их миграционной привлекательно-
сти) (5,93 балла);

— защита традиционных ценностей, пропаганда семейного образа жизни, много-
детности (5,63 балла);

— противодействие социальным патологиям (преступности, алкоголизму, нарко-
мании и пр.) на сельских территориях, повышение безопасности (5,57 балла).

Реальная эффективность (по имеющимся результатам) данных мер получила сле-
дующие оценки:

— развитие на сельских территориях социальной (здравоохранения, образование 
и пр.), культурно-досуговой и транспортной инфраструктуры, повышение ее качества 
(5,03 балла); 

— предоставление финансовых, налоговых и кредитных преференций жителям 
сельских территорий (в том числе для повышения их миграционной привлекательно-
сти) (4,93 балла); 

— защита традиционных ценностей, пропаганда семейного образа жизни, много-
детности (4,67 балла);

— развитие производственной инфраструктуры, стимулирование сельского пред-
принимательства (4,60 балла); 

— противодействие социальным патологиям (преступности, алкоголизму, нарко-
мании и пр.) на сельских территориях, повышение безопасности (4,57 балла).

При анализе полученных результатов обращает на себя внимание, во-первых, 
умеренный разброс в экспертной оценке их эффективности (как в нормативном, 
так и в дескриптивном отношении) — в пределах 1,30 балла в нормативной оценке 
и 0,46 балла в дескриптивной. То есть экспертная позиция по поводу необходимости 
и достаточности конкретных мер обеспечения социально-демографической безопас-
ности сельских территорий выглядит достаточно консолидированной. Во-вторых, 
каж дая из данных мер, по мнению экспертов, уступает в своей реальной эффективно-
сти потенциальной, что указывает на более или менее выраженные проблемы в целе-
полагании и практике реализации государственной социальной политики, ориенти-
рованной на развитие сельских территорий.

Наиболее существенное расхождение между нормативным и дескриптив-
ным аспектами мер обеспечения социально-демографической безопасности сель-
ских территорий Центрального Черноземья зафиксировано по таким параметрам, 
как развитие производственной инфраструктуры, стимулирование сельского пред-
принимательства и развитие на сельских территориях социальной (здравоохранения, 
образование и пр.), культурно-досуговой и транспортной инфраструктуры, повыше-
ние ее качества. Учитывая их высокую значимость, федеральным и региональным 
органам власти следует обратить особое внимание именно на данные направления 
при разработке программ социального и демографического развития сельских терри-
торий России и Центрального Черноземья.
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Заключение 

Таким образом, по результатам экспертной оценки, социально-демографическая 
безопасность сельских территорий Центрального Черноземья находится в настоящее 
время на критическом уровне, испытывая повышенный объем системных и ситуатив-
ных рисков. Особое влияние данные риски оказывают на такие аспекты демографиче-
ской ситуации, как рождаемость и здоровье населения сельских территорий. При раз-
работке мер социального и демографического развития сельских территорий России 
и Центрального Черноземья органам власти необходимо обратить особое внимание 
на такие направления, как развитие производственной инфраструктуры, стимули-
рование сельского предпринимательства; развитие на сельских территориях соци-
альной (здравоохранения, образование и пр.), культурно-досуговой и транспортной 
инфраструктуры, повышение ее качества, предоставление финансовых, налоговых 
и кредитных преференций жителям сельских территорий.
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Введение

В 2021 г. на международной министерской конференции стран Европы 
и Центральной Азии «Формирование демографического будущего Европы», состояв-
шейся в столице Болгарии Софии при поддержке Фонда ООН в области народонаселе-
ния (ЮНПФА), было объявлено Десятилетие демографической устойчивости на 2022–
2032 гг. Демографическая устойчивость как концепция, обсуждаемая на конференции, 
охватила широкий круг проблем от поддержки рождаемости, проведения семейной по-
литики, достижения гендерного равенства, развития человеческого капитала до старе-
ния населения и оживления сельских районов (Ministerial Conference, 2021).

В июле 2022 г. региональный офис ЮНПФА по Восточной Европе и Центральной 
Азии (Стамбул, Турция) опубликовал Программу демографической устойчивости 
для стран Европы и Центральной Азии. В Программе подчеркивается, что демогра-
фические изменения играют фундаментальное значение для дальнейшего развития 
человечества, достижения Целей устойчивого развития и Повестки дня на период 
до 2030 г. Программа акцентирует внимание на важности динамики населения для со-
циально-экономического развития и благополучия людей, политической стабильно-
сти и безопасности. В документе дано следующее определение: «Демографическая 
устойчивость — это цель, которая включает в себя способность предсказывать демо-
графические сдвиги, понимать их последствия и разрабатывать политические меры, 
основанные на фактических данных с учетом прав человека. Это означает переход 
от узких подходов, ориентированных только на численность населения, к комплекс-
ной демографической и социальной политике, направленной на обеспечение процве-
тания и благополучия для всех» 1.

Поскольку демографические проблемы актуальны и для Республики Беларусь, 
а демографическая ситуация в регионах страны существенно различается, актуаль-
ной является оценка демографической устойчивости (оценка устойчивости демо-
графического развития) для страны в целом и ее регионов разного иерархического 
уровня. Подобная оценка может рассматриваться в качестве научно-аналитического 
обеспечения региональной демографической политики.

Основные подходы к оценке устойчивости демографического развития без и с учетом 
ограниченного доступа к демографической информации

Оценка устойчивости демографического развития вообще и в региональном изме-
рении — достаточно популярная тема научных исследований последних десятилетий 
((Гаврикова, 2016; Рой, 2018) и др.), получившая развитие под влиянием появления кон-
цепции устойчивого развития 2. При этом важно отметить, что подобные исследования 
начались задолго до начала продвижения концепции демографической устойчивости 
ЮНПФА, как в странах Европы (Roca & Roca, 2014), так и в странах СНГ (Фаузер и др., 
2018). При этом понятия «демографическая устойчивость» и «устойчивость демогра-
фического развития», очевидно, следует рассматривать как синонимы, под ними пони-
мается комплексная оценка демографической ситуации в стране или регионе, важная 

1 Demographic Resilience Programme for Europe and Central Asia (2022). https://eeca.unfpa.org/en/
demographic-resilience-programme

2 Доклад Конференции ООН по окружающей среде и развитию. Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 года. 
Т. I. Резолюции, принятые на Конференции (1993). Нью-Йорк, 520; Наше общее будущее: доклад 
Международной комиссии по окружающей среде и развитию (1989). Москва: Прогресс, 370.
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для демографической политики и шире политики регионального развития, основной 
мейнстрим которого — достижение устойчивого и инклюзивного развития.

С начала 2000-х гг. была разработана методика оценки устойчивости демографи-
ческого развития Республики Беларусь и ее регионов, в том числе субнационального 
(области и г. Минск) и базового (административные районы и города областного под-
чинения) уровней, которая рассматривалась в качестве одного из значимых элемен-
тов оценки устойчивости регионального развития на основе агрегированного показа-
теля «уровень социального благополучия» (Ридевский, 2001 и др.). Сквозной характер 
оценки давал возможность судить о том, как отличалась демографическая ситуация 
в конкретном регионе в сравнении с регионами аналогичного уровня или с област-
ным, национальным уровнем.

Комплексный индекс устойчивости демографического развития (Иудр) оценивался 
как среднее арифметическое трех индексов: индекса естественного прироста населе-
ния (Иепн), индекса прогрессивности возрастной структуры населения (Ипвсн) и индекса 
обеспеченности трудовыми ресурсами (Иотр). Агрегированный и частные индексы рас-
считывались до трех знаков после запятой.

Иепн рассчитывался как отношение численности родившихся в стране (регионе) 
к численности умерших, Ипвсн — как отношение численности в стране (регионе) лиц 
в возрасте моложе трудоспособного возраста к численности лиц в возрасте старше 
трудоспособного возраста, Иотр — как отношение численности лиц в стране (регионе) 
в трудоспособном возрасте к суммарной численности лиц в возрасте моложе и старше 
трудоспособного возраста.

Следует отметить, что при расчете комплексного и частных индексов устойчи-
вости демографического развития для Беларуси было важно объединять города об-
ластного подчинения и Минск (Минск имеет особый статус единицы администра-
тивно-территориального деления субнационального уровня, как и шесть областей 
Беларуси) с районами, центрами которых они являются или с окружающими их райо-
нами (контактирующие с ними). Последнее важно, поскольку город и его ближайшее 
окружение — тесно взаимосвязанные пространственные структуры, и подобная объ-
единительная процедура позволяет нивелировать «недостатки» существующего ад-
министративного деления. Это требование сохраняет свою актуальность и для скор-
ректированной методики оценки устойчивости демографического развития, которая 
приводится ниже.

Минск при этом следует включать в состав Минского района и Минской области, 
Жодино — в состав Борисовского района, поскольку этот город вместе с Борисовым 
формирует ярко выраженную бицентричную городскую агломерацию, Новополоцк — 
в состав Полоцкого района. Остальные восемь городов областного подчинения (Брест, 
Барановичи, Пинск, Гродно, Витебск, Гомель, Могилев, Бобруйск) при оценке устойчи-
вости демографического развития следует объединять с административными района-
ми, центрами которых они являются.

Таким образом, при оценке устойчивости демографического развития страны 
или региона использовались всего пять исходных статистических показателей, публи-
куемых Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь.

Методика оценки устойчивости демографического развития отличалась просто-
той и репрезентативностью, позволяла ранжировать регионы по комплексному Иудр 
и его частным индикаторам, осуществлять типологизацию регионов по вышеназван-
ным индексам и мониторинг демографических процессов.
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Однако использование описанной методики в Республике Беларусь в настоя-
щее время невозможно, потому что с 2020  г. данные о смертности и рождаемости 
как по стране в целом, так и по ее регионам не публикуются. Ранее они публиковались 
с ежеквартальной периодичностью.

В условиях подобного ограничения получения доступа к демографической инфор-
мации описанная методика может быть скорректирована, поскольку данные комплекс-
ной оценки устойчивости демографического развития для Беларуси и ее регионов вос-
требованы научным сообществом и важны для практики региональной политики.

Из трех частных индексов комплексной оценки устойчивости демографического 
развития сегодня невозможно рассчитать Иепн. В комплексной оценке Иудр может быть 
заменен индексом прироста населения (Ипн), который может быть рассчитан как от-
ношение численности населения страны (региона) на начало текущего года к числен-
ности населения на начало предыдущего года или любую другую дату в зависимости 
от потребностей исследователя.

Расчет Ипн позволяет учитывать изменения численности населения региона 
не только в процессе естественного прироста населения, но и с учетом миграционных 
процессов. Последнее важно, поскольку миграционные процессы сегодня — важней-
шая причина, определяющая численность населения большинства регионов Беларуси. 
По крайней мере так было в 2011–2019 гг., поскольку данные о миграции населения 
в разрезе регионов Беларуси с 2020 г. также не публикуются.

Представляется, что оптимальным периодом для расчетов Ипн может быть пяти-
летний период. Такая продолжительность периода динамики численности населения 
позволяет говорить о сформировавшейся тенденции, поскольку исключает возмож-
ные флуктуации в изменении численности населения любой территории под влияни-
ем миграционных процессов.

Комплексная оценка устойчивости демографического развития регионов Республики Беларусь

Ипн позволяет судить о динамике численности населения в стране и ее регионах. 
За 2018–2022 гг. Республика Беларусь потеряла более 247,7 тыс. чел. Ипн составил 0,974, 
что физически свидетельствует о сокращении населения государства на 2,6 % к нача-
лу 2023 г. в сравнении с началом 2018 г. Депопуляция за обозначенный пятилетний 
период отмечалась во всех областях страны, кроме Минской области. Среди 118 адми-
нистративных районов, включая в их состав Минск и 10 городов областного подчине-
ния, рост населения отмечался только в 8 районах.

По значению Ипн все районы Беларуси можно разделить на три группы: с приро-
стом и низким уровнем убыли населения (Ипн выше национального уровня, т. е. со-
ставляет 0,975 и более), с относительно высоким уровнем убыли населения (Ипн 0,901–
0,974), с высоким уровнем убыли населения (Ипн 0,900 и менее).

Районы первой группы либо увеличили численность своего населения, либо оно со-
кратилось менее чем на 2,5 %. Несмотря на малочисленность, в районах первой группы 
на начало 2023 г. проживало 5 031,8 тыс. чел., или 54,7 % населения Беларуси (табл. 1).

Географическое распределение районов этой группы носит ярко выраженный 
центр-периферийный или узловой (очаговый) характер. Среди 17 районов группы 
преобладают районы, в которых расположены исторически сложившиеся города- 
регионополисы — центры внутриобластных или социально-эколого-экономиче-
ских районов (СЭЭР), либо формируется Минская городская агломерация. 7 райо-
нов вокруг Минска (Минский, Смолевичский, Логойский, Дзержинский, Червенский, 
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Пуховичский, Узденский) — самое большое пятно с растущим населением в Беларуси, 
где на начало 2023 г. было сосредоточено 2 555,8 тыс. чел. (27,8 % населения стра-
ны). В начале 2018 г. в этих районах проживало 2 519,0 тыс. чел., или 26,6 % населения 
Беларуси. Аккумулируя большую часть районов с растущим населением (5 из 8 райо-
нов) можно утверждать, что Республика Беларусь уверенно движется к модели мо-
ноцентричного развития, которое не может быть эффективным с социальных и эко-
логических позиций. Если в восьми районах с растущим населением общий прирост 
населения составил 49,3 тыс. чел., то в 5 подобных районах Минской городской агло-
мерации было сконцентрировано 73,9 % этого прироста.

Среди остальных трех районов с растущим населением за рассматриваемый пяти-
летний период — Брестский, Гродненский и Островецкий районы. В последнем районе 
с 2012 г. продолжается строительство Белорусской АЭС, первый энергоблок которой вве-
ден в строй в 2020 г. Уже более десяти лет Белорусская АЭС — главная стройка страны.

Среди административных регионов с относительно высоким темпом убыли насе-
ления (Ипн 0,901–0,974) все области, кроме Минской, и 82 административных района. 
В районах этой группы проживает около 41,7 % населения Беларуси.

В 19 районах с высоким темпом убыли населения (Ипн 0,900 и менее) в начале 2023 г. 
проживало 329,4 тыс. чел. Свислочский район Гродненской области, входящий в груп-
пу, за рассматриваемый период потерял 16,1 % своего населения. Это район Беларуси 
с самыми высокими темпами убыли населения.

Ипвсн на начало 2023 г. составил 0,757, что означает, что возрастная структура насе-
ления Беларуси регрессивная и лиц в возрасте старше трудоспособного больше, чем 
детей до 16 лет на 24,3 %. Ипвсн — фактически это опережающий индикатор демографи-
ческого развития, позволяющий судить о будущих демографических процессах: заме-
щении поколений, рождаемости, изменении численности трудоспособного населения.

Регрессивная возрастная структура населения характерна для всех областей и 110 
административных районов.

Среди районов с прогрессивной возрастной структурой населения (Ипвсн боль-
ше 1,000) районы, пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 г. 
(Наровлянский, Чечерский, Кормянский и Брагинский), Жлобинский и Брестский 
районы. Прогрессивная возрастная структура населения в районах радиоактивного 

Таблица 1
Распределение областей и районов Республики Беларусь на группы  

по индексу прироста населения (Ипн) за 2018–2022 гг.

Группы областей
и районов Области и число районов

Численность населения
административных районов

тыс. чел. %
С приростом и низким уровнем 
убыли населения Минская область и 17 районов 5031,8 54,7

С относительно высоким уров-
нем убыли населения

Брестская, Гродненская, 
Гомельская, Могилевская и 
Витебская области и 82 района

3839,4 41,7

С высоким уровнем убыли  
населения 19 районов 329,4 3,6

Всего 6 областей и 118 районов 9200,6 100,0
Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь. (2023). Социально-экономические показате-

ли. 2023. Стат. сб. (с. 59–76). Минск: Белстат, 690.
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загрязнения — один из парадоксов Чернобыля. В районах, пострадавших от «мирного 
атома», традиционно высокая рождаемость и достаточно низкий уровень жизни насе-
ления. Вероятно, высокой рождаемости в этих районах способствует государственная 
политика поддержки многодетных семей (семейный капитал), значительный размер 
пособий по уходу на детей до 3 лет и другие факторы.

По значению Ипвсн все районы Беларуси можно также разделить на три группы: 
с прогрессивной возрастной структурой населения и низким уровнем регрессивности 
возрастной структуры населения (Ипвсн больше 0,757), с относительно высоким (Ипвсн 
0,601–0,757) и высоким уровнем регрессивности возрастной структуры населения 
(Ипвсн 0,600 и менее).

Ранжированные списки районов с наиболее низкими значениями Ипвсн и Ипн близ-
ки друг к другу, что еще раз говорит о высоком прогностическом потенциале значения 
Ипвсн. Самый низкий Ипвсн в Беларуси имеет Свислочский район Гродненской области 
(0,360), он же имеет самое низкое значение Ипн. Среди областей Беларуси самые про-
блемные по Ипвсн — Могилевская (0,724) и Витебская (0,617), а самые благополучные 
Брестская, Гомельская, Гродненская и Минская области (табл. 2).

В 13 административных районах страны из числа самых проблемных по значе-
нию Ипвсн численность лиц в возрасте старше трудоспособного в 2 и более раза пре-
вышает количество детей до 16 лет, а в Свислочском районе — в 2,8 раза больше. 
Демографическое «опустынивание» подобных районов практически предопределено.

Иотр — единственный частный индекс оценки устойчивости демографического раз-
вития, значение которого в Беларуси в целом и в абсолютном большинстве регионов 
больше 1,000 и составляет 1,420. На практике это означает, что пока в белорусском со-
циуме преобладает доля трудоспособных, возможно и улучшение демографической 
ситуации, в том числе повышение естественного прироста населения.

Свислочский район Гродненской области — единственный в стране регион, где чис-
ленность нетрудоспособных граждан превышает численность трудоспособных (Иотр 
0,954).

Таблица 2
Распределение областей и районов Республики Беларусь на группы  

по индексу прогрессивности возрастной структуры населения (Ипвсн) на начало 2023 г.

Группы областей и районов Области и число районов
Численность населения

административных районов
тыс. чел. %

С прогрессивной возрастной структу-
рой населения и низким уровнем ре-
грессивности возрастной структуры 
населения

Брестская, Гомельская, 
Гродненская и Минская 
области и 37 районов

5383,3 58,5

С относительно высоким уровнем ре-
грессивности возрастной структуры 
населения

Могилёвская и Витебская 
области и 41 район 2981,3 32,4

С высоким уровнем регрессивности 
возрастной структуры населения 40 районов 836,0 9,1

Всего 6 областей и 118 районов 9200,6 100,0
Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 2023. 

Стат. сборн. Минск: Белстат, с. 59–76, 79–90.
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По значению Иотр все регионы Беларуси также разделены на три группы: с относи-
тельно высоким (Иотр больше 1,420), с относительно низким (Иотр 1,001–1420) и низким 
уровнем обеспеченности трудовыми ресурсами (Иотр 1,000 и менее).

Среди районов с относительно высоким уровнем обеспеченности трудовыми ре-
сурсами преобладают районы экономического ядра, то есть районы, в которых на-
ходятся основные центры СЭЭР — города-регионополисы (табл. 3). Наибольший уро-
вень обеспеченности трудовыми ресурсами в Минском (Иотр 1,624), Витебском (1,546), 
Мозырском (1,539) и Островецком (1,515) районах.

Список районов с наибольшими значениями Иотр, включающий районы экономи-
ческого ядра, перемежается с районами, наиболее пострадавшими от радиоактивного 
загрязнения (Наровлянский, Брагинский, Чечерский, Костюковичский). 

Следует отметить, что в наиболее загрязненных радионуклидами районах 
Гомельской и Могилевской областей с середины 90-х гг. XX в. проводится политика 
по привлечению внешних мигрантов. В последние годы среди подобных мигрантов 
доминировали переселенцы из Украины, которые оседали в значительной степени 
в приграничных районах Гомельской области. Очевидно, что привлечение внешних 
мигрантов способствует и росту рождаемости и относительно высоким значениям 
Ипвсн в некоторых из подобных районов.

Итоговый Иудр Республики Беларусь — 1,050. По Иудр области и районы Беларуси, 
как и частные индексы, разделены на три группы: с относительно высоким уровнем 
(Иудр больше 1,050), относительно низким (Иудр 1,001–1050) и низким (Иудр 1,000 и ме-
нее). Последняя группа — это самые проблемные в демографическом отношении ре-
гионы Беларуси (табл. 4).

Аутсайдер среди них снова Свислочский район Гродненской области. Свислочский 
район — последний среди районов Беларуси по всем частным индексам устойчиво-
го демографического развития итоговому Иудр. Следует отметить, что большую часть 
этого района занимает национальный парк «Беловежская пуща». Демографическая 
ситуация в Свислочском районе — наглядный пример негативного влияния крупного 
природоохранного объекта на демографическое развитие.

Таблица 3
Распределение областей и районов Республики Беларусь на группы  

по индексу обеспеченности трудовыми ресурсами (Иотр) на начало 2023 г. 

Группы областей и районов Области и число районов
Численность населения

административных районов
тыс. чел. %

С относительно высоким уров-
нем обеспеченности трудовыми 
ресурсами

Минская область и 16 районов 4977,0 54,1

С относительно низким уров-
нем обеспеченности трудовыми 
ресурсами

Гомельская, Могилевская, 
Витебская, Гродненская и 
Брестская области и 101 район

4210,4 45,8

С низким уровнем обеспеченно-
сти трудовыми ресурсами (Иотр 
1,000 и менее).

1 район 13,2 0,1

Всего 6 областей и 118 районов 9200,6 100,0
Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 2023. 

Стат. сб. Минск: Белстат, с. 59–76, 79–90.
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Таблица 4
Распределение областей и районов Республики Беларусь на группы  

по индексу устойчивости демографического развития (Иудр) на начало 2023 г.

Группы областей и районов Области и число районов
Численность населения

административных районов
тыс. чел. %

С относительно высоким уров-
нем устойчивости демографи-
ческого развития

Минская и Гомельская области  
и 23 района 5674,9 61,7

С относительно низким уров-
нем устойчивости демографи-
ческого развития

Гомельская, Могилевская, 
Витебская, Гродненская и 
Брестская области и 20 районов

1371,2 14,9

С низким уровнем устойчиво-
сти демографического развития Витебская область и 75 районов 2154,5 23,4

Всего 6 областей и 118 районов 9200,6 100,0
Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 2023. 

Стат. сб. Минск: Белстат, с. 59–76.

Примечнаие: Границы: А — административных районов; Б — социально-эколого-экономические рай-
оны; города: Б — регионополисы — центры СЭЭР; В — прочие важные; районы: 1 — с относительно 
высоким уровнем устойчивого демографического развития; 2 — с относительно низким уровнем устой-
чивого демографического развития; 3 — с низким уровнем устойчивого демографического развития; 4 —  
с высоким уровнем радиоактивного загрязнения

Рис. Устойчивость демографического развития административных районов Республики 
Беларусь в распределении по социально-эколого-экономическим районам на начало 2023 г. 

(источник: составлено автором)
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К сожалению, наиболее проблемные в демографическом отношении районы со-
ставляют основной фон геодемографической карты Беларуси (рис.). К числу проблем-
ных регионов может быть отнесена и Витебская область.

Районы с относительно высоким уровнем устойчивого демографического разви-
тия — самые благополучные районы с позиций демографического развития. Подобные 
районы представлены в основном двумя группами: районами экономического ядра, 
что предопределяет узловой характер распределения районов Беларуси с относитель-
но высоким Иудр по территории страны, районами с высоким уровнем радиоактивного 
загрязнения. Последние образуют два региона на востоке Беларуси. Первый располо-
жен на стыке Гомельской и Могилевской областей между городами-регионополисами 
Кричевом и Гомелем, второй — на юго-востоке Гомельской области к югу и востоку 
от Мозыря.

Районы с относительно низким уровнем устойчивого демографического разви-
тия примыкают к районам с относительно высоким уровнем, т. е. пространствен-
но расширяют территории с наиболее благоприятной демографической ситуацией, 
но не меняют ее узловой характер. На рисунке четко видно, как благотворно влияет 
Минск на демографическое развитие целой группы окружающих его районов.

До сих пор в настоящей статье говорилось только об институциональных регионах, 
то есть регионах, имеющих административный статус, хотя в состав Минской области 
включался Минск, а в состав некоторых районов — города областного подчинения, 
но в Беларуси существуют и диссипативные, то есть самоорганизующиеся регионы, 
возникающие в процессе расселения населения в результате его хозяйственной, ре-
креационной и иной деятельности. Типичный пример подобных регионов — соци-
ально-эколого-экономические районы. Об объективном характере их существования 
свидетельствует рисунок.

Социально-эколого-экономические районы — целостные системы расселения, хо-
зяйствования и природопользования, в отличие от областных регионов Беларуси, фак-
тически являющихся конгломератами, состоящими из двух-трех социально- эколого-
экономических районов. В перспективе социально-эколого-экономические районы 
могут рассматриваться как основные объекты региональной политики и даже нового 
административно-территориального деления Беларуси. Учитывая это, важно иметь 
оценку устойчивого демографического развития и подобных регионов.

Результаты подобной оценки отражены в таблице 5.
Из 15 социально-эколого-экономических районов Беларуси, впервые выделен-

ных в 2003 г. (Ридевский, 2003), только в Минском социально-эколого-экономический 
районе за 2018–2022 гг. наблюдался незначительный прирост населения, а в осталь-
ных социально-эколого-экономических районах население сокращалось. Наибольшая 
убыль населения наблюдалась в Кричевском социально-эколого-экономический рай-
оне (8,7 %), расположенном на востоке Могилевской области, и характеризующемся 
отсутствием больших (более 100 тыс. чел.) и средних (50–100 тыс. чел.) городов.

Все социально-эколого-экономические районы, возглавляемые областными цен-
трами, имеют наиболее высокие значения Ипн. Минск и областные центры — самые 
привлекательные для населения города Беларуси.

Все социально-эколого-экономические районы Беларуси отличаются регрессив-
ной возрастной структурой населения (Ипвсн меньше 1,000), а наиболее высокий Ипвсн 
характерен для регионов белорусского Полесья — Мозырского, Брестского, Пинского, 
Гомельского, а также Минского и Гродненского социально-эколого- экономических 
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районов. Наиболее низкий уровень Ипвсн наблюдается на севере Беларуси — Полоцкий 
и Оршанский социально-эколого-экономические районы. Очевидно, что на значение 
Ипвсн социально-эколого-экономического района влияет не только административ-
ный статус их городских центров, но и географические факторы, формирующие ярко 
выраженный градиент север — юг (Ипвсн растет в этом направлении).

Все социально-эколого-экономические районы Беларуси имеют относительно вы-
сокий или относительно низкий уровень обеспеченности трудовыми ресурсами. Иотр 
в стране наиболее высок в Минском, Витебском и Гомельском социально-эколого- 
экономических районах, центры которых — три самых населенных города Беларуси. 
Пинский и Барановичский социально-эколого-экономические районы характеризу-
ются самой низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами.

Самый высокий уровень устойчивого демографического развития характерен 
для Минского социально-эколого-экономического района, самого благополучного 
в демографическом отношении в Беларуси (Иутр 1,101). Иудр превышает 1,000 во всех 
социально-эколого-экономических районах, центрами которых являются областные 
столицы, а также в Мозырском, Пинском, Солигорском и Бобруйском.

Самыми проблемными в демографическом отношении являются Кричевский, 
Лидский, Барановичский, Полоцкий и Оршанский социально-эколого-экономические 
районы, то есть 5 из 15, сложившихся в стране к настоящему времени. Демографическая 
ситуация в них в обозримой перспективе будет оказывать растущее негативное влия-
ние на их социально-экономическое развитие, проявляясь, прежде всего, в снижении 
численности населения и сокращении трудоресурсного потенциала.

Таблица 5
Оценка устойчивости демографического развития социально-эколого-экономических  

районов Республики Беларусь на начало 2023 г. 
Социально-эколого-экономический район Ипн за 2018–2022 г. Ипвсн Иотр Иудр

Брестский 0,986 0,891 1,341 1,073
Барановичский 0,950 0,688 1,292 0,977
Пинский 0,950 0,871 1,294 1,038
Витебский 0,963 0,636 1,464 1,021
Полоцкий 0,937 0,612 1,336 0,962
Оршанский 0,931 0,608 1,334 0,958
Гомельский 0,971 0,760 1,436 1,056
Мозырский 0,957 0,905 1,389 1,084
Гродненский 0,977 0,805 1,342 1,041
Лидский 0,941 0,698 1,325 0,988
Минский 1,001 0,769 1,533 1,101
Солигорский 0,947 0,732 1,338 1,006
Могилёвский 0,969 0,744 1,405 1,040
Бобруйский 0,949 0,744 1,331 1,008
Кричевский 0,913 0,721 1,345 0,993
Республика Беларусь 0,974 0,757 1,420 1,050

Источник: Рассчитано по: Регионы Республики Беларусь. Социально-экономические показатели. 2023. 
Стат. сб. Минск: Белстат, с. 59–76, 79–90.
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Заключение

Предлагаемая методика оценки демографической устойчивости проста, репре-
зентативна, носит многоуровневый характер и основана на публикуемых показателях 
демографической статистики. Многоуровневость, то есть возможность оценки устой-
чивого демографического роста страны и ее регионов разного иерархического уров-
ня, — одно из главных достоинств методики, поскольку на уровне административных 
районов подобные оценки практически не встречаются. Между тем демографиче-
ские различия, как правило, гораздо больше выражены не между областями Беларуси 
(субъектами Федерации в России), а между административными (муниципальными) 
районами. 

Насыщение предлагаемой методики оценки устойчивого демографического роста 
регионов Беларуси дополнительными показателями в настоящее время невозмож-
но, поскольку на уровне базовых единиц административно-территориального деле-
ния Республики Беларусь иные демографические показатели, кроме используемых 
в предлагаемой методике оценки устойчивого демографического роста, отсутствуют 
(не публикуются).

Перечисленные преимущества методики оценки устойчивого демографического 
роста позволяют предполагать ее возможное широкое использование в практике ре-
гиональной политики Беларуси, но эксплицитная (ярко выраженная) региональная 
политика в стране, к сожалению, до сих пор не получила должного развития и «за-
стыла в незавершенной форме» (выражение известного белорусского регионалиста 
В. С. Фатеева). Кроме того, в Беларуси актуализируется необходимость более тесной 
координации градостроительной, городской и региональной политики, а также госу-
дарственной региональной политики, проводимой на республиканском, областном 
и местном уровнях (Фатеев, 2021), что также снижает востребованность подобных ис-
следований.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам взаимодействия государства, 
бизнеса и некоммерческих организаций в сфере трудоустройства подростков. Цель ис-
следования заключается в определении механизмов взаимодействия государства, об-
щества и бизнеса с целью совершенствования форм сотрудничества для трудоустрой-
ства подростков. В результате проведенных исследований в настоящей статье были 
рассмотрены основные вопросы развития межсекторного взаимодействия, кроме того, 
предложен ряд кейсов, применение которых предполагает использование инновацион-
ных социально ориентированных мероприятий для помощи трудоустройства подрост-
ков. Сделан вывод, что развитие сотрудничества государственного сектора, бизнеса 
и третьего сектора способствует формированию нового подхода к оказанию социаль-
ной помощи подросткам, а также влияет на решение актуальных социальных проблем, 
в т. ч. связанных с их трудоустройством.

Ключевые слова: государство; коммерческий сектор; некоммерческие организации; 
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organisations in the field of teenagers’ employment. The study aims to identify interaction mechanisms be-
tween the state, society and business in order to improve cooperation for the employment of teenagers. As a 
result, the article examined the main issues of the development of intersectoral collaboration; in addition, 
a number of cases were proposed, which encourage the use of innovative socially-oriented activities to 
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Введение

Предпосылками для процесса реформирования межсекторного взаимодействия 
послужили масштабные политические, социальные и экономические изменения, 
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в результате которых возникла необходимость пересмотреть отношения между вла-
стью, бизнесом и обществом в контексте решения социальных проблем.

Актуальность темы исследования не вызывает сомнений, так как на современном 
этапе развития российского общества существует объективная социальная потреб-
ность во взаимодействии государственного сектора, бизнеса и некоммерческих орга-
низаций с целью решения социальных проблем. Бизнес, государство и третий сектор 
в лице НКО, работая по проблеме трудоустройства подростков совместно, могут до-
биться эффективных результатов.

Обзор литературы

Фундаментальные теоретические положения, регулирующие общественные отно-
шения, раскрыты в трудах как ученых, так и специалистов-практиков. Теория соци-
ального обмена применялась в различных областях, в т. ч. в социологии. Она помога-
ет объяснить поведение человека в различных контекстах, включая межличностные 
отношения. Теория предполагает, что люди оценивают свои отношения на основе ба-
ланса между вознаграждением и издержками. Если человек понимает, что его отно-
шения приносят больше преимуществ, чем недостатков, он с большей вероятностью 
сохранит их. Издержки могут включать компромиссы, жертвы или конфликты.

Теория социального обмена возникла после того, как социологи начали изучать 
человеческое поведение, систематически используя серию выговоров и поощре-
ний. Поскольку социальный обмен является одной из ключевых концепций в соци-
альной жизни, теория обмена выступает одной из наиболее важных в социологии 
(Mentus, 2014). Термин «теория социального обмена» немного вводит в заблуждение. 
Социальный обмен не предполагает единой концептуальной модели, а скорее отно-
сится к семейству связанных теоретических рамок. Хотя теоретики социального об-
мена согласны с обоюдным характером моделей социального обмена, не все модели 
объясняют одни и те же принципы относительно ресурсов или того, как они воспри-
нимаются. Традиционные модели обмена предполагают, что ресурсы — это объекты, 
подлежащие обмену (Mitchell et al., 2012).

Теория обмена Хоманса, основана на нескольких положениях об основных дей-
ствиях индивидов и о том, как ценности, память и ожидания влияют на их поведение 
(Enayat et al., 2020). Так, согласно теории социального обмена Дж. Хоманса, которая 
представляет собой социологическую перспективу, исследует способы, с помощью ко-
торых индивиды принимают решения и формируют отношения, основанные на их 
представлениях о вознаграждениях и издержках, люди вступают в социальные вза-
имодействия с ожиданием получения положительных результатов или вознагражде-
ний при минимизации негативных результатов или затрат (Хоманс, 1984).

Таким образом, теория социального обмена Дж. Хоманса дает ценную информа-
цию о динамике социальных взаимодействий и отношений. Понимая мотивы, стоя-
щие за решениями отдельных людей, мы можем получить более глубокое представле-
ние о поведении человека в различных контекстах.

Еще одним выдающимся вкладчиком в развитие теории социального обмена яв-
ляется Питер М. Блау, американский социолог, который развил идеи Хоманса. Теория 
социального обмена Питера Блау предполагает, что основой социальной жизни явля-
ется обмен (Wyleżałek, 2021). Питер Блау предположил, что теория обмена охватывает 
социальный мир как бесконечную серию обменов. Эти обмены могут включать денеж-
ные средства, обмен другими объектами, обмен сообщениями или идеями. В анализе 
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фигурируют другие аспекты, включая сферу власти, зависимости и неравенство, ко-
торые соответствуют обмену. Благодаря своему исследованию теории обмена П. Блау 
ввел нормы в модель, что вывело теорию на макроуровень, так как, по его мнению, 
индивидуальные и групповые процессы могут создавать «все более сложный социаль-
ный порядок. Кроме того, Блау определил, что существует различие между большими 
и малыми группами в отношении обмена. В небольших группах члены осуществляют 
прямой обмен, или взаимодействие, которое объединяет индивидов. В больших груп-
пах необходимы механизмы для вмешательства в отношения. Для Блау именно здесь 
вступают в игру нормы и ценности. Нормы считаются жизненно важными для про-
цесса косвенного обмена, который характерен для больших групп. Другими словами, 
индивиды взаимодействуют коллективно с большой группой, поскольку прямое взаи-
модействие не всегда возможно.

Таким образом, следует отметить, что Дж. Хоманс и П. Блау внесли существенный 
вклад в социологию. Теория социального обмена позволила современным ученым бо-
лее подробно подойти к изучению особенностей и структуры социальных взаимоот-
ношений и взаимодействия (Огольцова и др., 2022). Придерживаясь групповых норм, 
индивид вносит свой вклад в стабильность группы и получает вознаграждение в виде 
принадлежности и / или одобрения за их соответствие. Чтобы эти групповые отноше-
ния сложились, индивид должен испытывать влечение к группе.

Теория социального обмена предлагает несколько ключевых идей, которые помо-
гают объяснить социальное поведение и взаимоотношения:

1. Социальные инвестиции: согласно этой теории, люди делают инвестиции в свои 
отношения, такие как время, усилия и эмоциональная энергия. Эти инвестиции вно-
сят вклад в общую ценность отношений и влияют на уровень приверженности и удов-
летворенности.

2. Уровень сравнения: уровень сравнения относится к ожиданиям человека отно-
сительно того, что, по его мнению, он должен получить от отношений. На него влияют 
прошлый опыт, социальные нормы и личные стандарты. Если фактические выгоды 
от отношений превышают уровень сравнения, индивид, скорее всего, будет чувство-
вать себя удовлетворенным. И наоборот, если вознаграждение оказывается ниже 
уровня сравнения, может возникнуть неудовлетворенность.

3. Норма взаимности: норма взаимности предполагает, что люди чувствуют себя 
обязанными отвечать взаимностью на действия других. Если кто-то делает что-то по-
ложительное для них, они чувствуют себя обязанными сделать что-то положительное 
в ответ. Эта норма помогает поддерживать баланс в социальных обменах и способ-
ствует сотрудничеству и справедливости.

4. Теория справедливости утверждает, что люди стремятся к справедливости 
и равноправию в своих отношениях. Они стремятся к балансу между вознаграждени-
ями, которые они получают, и издержками, которые они несут. Когда существует вос-
принимаемое неравенство, люди могут испытывать чувство вины, негодования.

Несмотря на то, что теория обмена может иметь большое значение, она сталкива-
ется с серьезными ограничениями. Это, прежде всего, чрезмерная склонность к ме-
тодологическому индивидуализму и сведение социальной структуры к набору меж-
личностных отношений, в первую очередь, диадических обменов или сетей обмена, 
без учета более широкого институционально-структурного контекста.

В целом теория социального обмена дает ценную информацию о динамике со-
циальных взаимодействий и взаимоотношений. В ней подчеркивается важность 
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взаимности, анализа затрат и выгод и роли социальных ресурсов в формировании че-
ловеческого поведения. Понимая эти концепции, мы можем получить более глубокое 
понимание того, как люди ориентируются в социальных взаимодействиях и факто-
рах, которые влияют на их решения.

Материалы и методы

Методологической базой исследования являются методы социологии, социаль-
ной педагогики, социальной психологии и статистики, такие общенаучные методы, 
как структурно-функциональный, логический, исторический, сравнительный и др.

Методология исследования конкретизирована совокупностью теоретических 
и эмпирических методов исследования: анализ документов, синтез, наблюдение, ста-
тистический метод.

Результаты и обсуждение

Несовершеннолетние сегодня довольно часто ищут способы заработать. Следует 
отметить, что количество работающих подростков за последние годы сократилось, 
и это снижение может быть связано с трудностями, с которыми сталкиваются многие 
несовершеннолетние при поиске работы.

Рассмотрим подробнее три сектора экономики.
1. Государственный сектор. Главная цель — обеспечение интересов и прав граж-

дан, в том числе и через национальные проекты. Следует выделить следующие про-
екты, предусматривающие всестороннее развитие и поддержку образования и тру-
доустройства в России: национальный проект «Демография», федеральный проект 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография», национальный про-
ект «Образование», нацпроект «Производительность труда», федеральный обра-
зовательный проект «Профессионалитет», действующий в рамках госпрограммы 
по социально-экономическому развитию РФ, социальный проект «Трудоустройство 
несовершеннолетних подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации».

Государство обладает огромными возможностями, и весь вопрос только в том, на-
сколько грамотно они используются (Новиков, 2007).

2. Коммерческий сектор (бизнес-структуры). Основная задача бизнеса — получе-
ние прибыли. Бизнес играет ключевую роль в трудоустройстве подростков, и таким 
образом государство и общество стремятся стимулировать работодателей нанимать 
подростков. В силу объективных причин подростки не могут на равных конкуриро-
вать со взрослыми работниками на рынке труда.

В современном быстро меняющемся и конкурентном деловом мире нехватка 
персонала может стать серьезным препятствием на пути к успеху. Нехватка квали-
фицированных работников — это проблема, с которой сегодня сталкиваются многие 
компании, поскольку им становится все труднее находить и удерживать квалифици-
рованный персонал. Предприятия сейчас сталкиваются с двойной проблемой: при-
влечение новых сотрудников и удержание их в долгосрочной перспективе. Причины 
этой проблемы разнообразны и включают экономические факторы, демографиче-
скую ситуацию и изменяющиеся предпочтения в отношении работы.

Текущая нехватка рабочей силы означает, что существует разрыв между необходи-
мой рабочей силой и количеством людей, способных обеспечить эту рабочую силу, т. е. 
рабочих мест больше, чем людей, готовых или имеющих навыки для работы на них.
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Практика управления персоналом, которую предприятие должно учитывать 
при решении проблем высокой текучести кадров и низкого удержания персонала, 
должна делать акцент на инвестировании в рост как работающего персонала, так и бу-
дущего. Доказано, что способность приобретать новый опыт и расти как эксперту ока-
зывает глубокое влияние на готовность персонала сохранять приверженность своим 
организациям (Ekrot et al., 2016).

Проблемы кадрового голода связаны, в первую очередь, с отсутствием кадровой 
стратегии, функциональной слабости и формализации положений кадровой полити-
ки, пренебрежения практикой ее периодического пересмотра и усугубляются невоз-
можностью адекватного ресурсного обеспечения этого процесса. Но не менее важной 
проблемой является отсутствие мотивированного менеджмента, которого руководи-
тели предприятий могут привлечь для выполнения задачи привлечения персонала.

3. Третий сектор (НКО, благотворительные инициативы и т. д.). Третий сектор — 
это выражение, созданное для обозначения сферы общества, соответствующей со-
циальным действиям, продвигаемым частными учреждениями некоммерческо-
го характера, с деятельностью, которая включает в себя требование заявить о себе 
по определенным причинам. Этот термин был создан для того, чтобы отличать эти 
институты от государственной сферы (первый сектор) и коммерческой частной сфе-
ры (второй сектор). Наиболее известными институтами третьего сектора являются 
неправительственные организации: фонды, благотворительные организации, обще-
ственные фонды, некоммерческие организации, ассоциации соседей и другие.

Фонды являются учреждениями, ответственными за финансирование и сбор средств 
для третьего сектора. Обычно они действуют для сбора доходов для использования 
во времена кризиса, в период, когда пожертвования сокращаются, а социальные про-
блемы усиливаются. Многие из этих фондов финансируются частными компаниями.

Что касается благотворительных организаций, то это учреждения, нацеленные 
на конкретное социальное восстановление при решении структурных проблем, таких 
как голод, или индивидуальных проблем, таких как депрессия. Они работают в раз-
личных областях и составляют большинство филантропических учреждений в мире.

Общественные фонды — это центры, которые направляют и распределяют ресур-
сы за счет пожертвований, как правило, сделанных частными компаниями. Вместо 
направления всех ресурсов данной корпорации одному юридическому лицу, сумма 
передается в один или несколько общественных фондов, которые будут выполнять 
функцию распределения этих денег среди тех организаций, которые больше всего 
нуждаются в ресурсах.

Некоммерческие организации — это частные компании, не обязательно с социаль-
ными долями участия, которые не нацелены на получение прибыли, живущие в ос-
новном на пожертвования или, в зависимости от случая, на получение собственного 
дохода, который должен быть возвращен на осуществление социальных действий. 

Третий сектор экономики выступает своего рода бустером: включается там, где 
не справляются государство и коммерческий сектор, чаще в виде инициатив, так-
же в виде программ, которые в дальнейшем поддерживаются через пожертвования, 
гранты и субсидии и т. д. Это также продукт популярной организации по улучшению 
общества, которая использует некоторые бюрократические преимущества, которых 
нет у государства, например, действует за пределами его границ.

Особое место в системе институтов гражданского общества занимают некоммер-
ческие организации (далее НКО), которые играют существенную роль в социальном 
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и экономическом благополучии России. НКО должны не только расширять сферу де-
ятельности государственных институтов, в т. ч. в сферах, до которых у государства 
не доходят руки, но и показывать более высокую результативность, привлекать боль-
ше людей к работе, внедрять новые социальные подходы к управлению и поддержке 
(Токсанбаева, 2013).

Согласно данным Доклада о состоянии гражданского общества в Российской 
Федерации 2022 г. 1, за последние годы роль третьего сектора в жизни российского об-
щества значительно увеличилась. Третий сектор не заменяет государство, а дополняет 
его, обеспечивая необходимый уровень горизонтального взаимодействия в обществе.

Что касается частного сектора, то за последние два года граждане стали отмечать 
важность моральных мотивов и все чаще связывают свое участие в благотворительно-
сти с понятием долга, в связи с чем доля граждан, сделавших пожертвования на благо-
творительность, за последнее время сократилась. Исследователи отмечают растущую 
популярность поддержки участников СВО (социально-волонтерских организаций) 
и их семей.

Государство, со своей стороны, в последние годы активно расширяло взаимодей-
ствия с НКО, в частности по оказанию услуг в социальной сфере.

Исходя из задач, поставленных государством через национальные проекты, и про-
блемы бизнеса — кадрового голода, третий сектор включается и предлагает варианты 
решения, объединяя все сектора.

Чтобы облегчить трудоустройство для работодателей, испытывающих нехватку 
персонала, государство упростило порядок приема на работу подростков, так, в июне 
2023 г. вступили в силу поправки к Трудовому кодексу Российской Федерации. Сейчас 
для заключения трудового договора с подростками от 14 лет не требуется согласие 
органов опеки, довольно и письменного согласия одного из родителей. Как и ранее, 
несовершеннолетние в статусе самозанятых могут подрабатывать, оказывать услуги 
или продавать товары собственного производства. Подросток с 16 лет может самосто-
ятельно заключить трудовой договор с работодателем.

Следует отметить, что работая несовершеннолетние усваивают бесценные жиз-
ненные уроки, такие как ответственность, тайм-менеджмент и личные финансы. Тем 
не менее не следует забывать о некоторых негативных последствиях трудоустройства 
несовершеннолетних, в частности, уменьшение времени на домашние школьные за-
дания, усталость или неподготовленность к дневным учебным занятиям могут отбить 
у работающего подростка желание посещать школу, раннее вхождение в суровую ра-
бочую среду может способствовать негативному отношению к работе, повышенный 
стресс из-за совмещения работы и учебы.

Официальная статистика в разрезе возрастов учитывает занятых с 15 лет. В еже-
квартальном выборочном обследовании рабочей силы Росстат не выделяет трудо-
устроенных несовершеннолетних. Статистики анализируют данные о занятости лю-
дей в возрасте от 15 до 19 лет. По данным Росстата, доля таких работников в третьем 
квартале 2023 года — 0,7 % от общего числа занятых, или 522 тыс. чел. 2

1 Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2022 год. Москва : 
Общественная палата Российской Федерации, 2022.

2 Официальный сайт федеральной службы государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13221 (дата обращения: 10.02.2024).
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По информации из сборника Росстата «Семья и дети в России» и статистики 
Общественной палаты РФ, выпущенном в 2021 г. 1, число занятых подростков с каж-
дым годом снижается. В 2021 г. среди подростков в возрасте 15—17 лет работали 
72,1 тыс. чел. Для сравнения: в 2015 г. занятых в трудовой деятельности молодых лю-
дей было 93,1 тыс., в 2010 — 125,5 тыс.

Вопрос подросткового трудоустройства очень сложен, и профессиональная ори-
ентация подростков имеет существенное значение для выбора будущей профессии. 
В связи с этим особую важность представляют профессиональные пробы, которые 
выступают инструментом, предназначенным для измерения ценностей, интересов 
и предпочтений в отношении выбора подростками дальнейшей профессии. Они по-
зволяют взглянуть подросткам на себя с другой стороны, понять, что их мотивирует 
и интересует. Кроме того, можно получить представление о конкретных профессиях 
и понять, какие представляют наибольший интерес. Нет ничего более стимулирующе-
го, чем попытки определиться с будущей профессией. Вопрос не только в том, чтобы 
найти то, что популярно, но и в том, чтобы выбрать профессию, которая действитель-
но будет приносить удовлетворение.

Таким образом, если на сегодняшний день не формировать у подростка пред-
ставление о том, что такое профессиональные пробы и профессиональные навыки, 
то он, к сожалению, выбирает себе среднеспециальное образование или высшее обра-
зование, а может и отказаться от получения дальнейшего образования и пойти даль-
ше по жизни под давлением родителей, общества и т. д., не попробовав ничего сде-
лать самостоятельно.

Следует отметить, что цели, поставленные в национальных и прочих проектах, од-
нозначно очень правильные, однако они не выполняются в полной мере, поскольку все 
три сектора экономики тянут одеяло в разные стороны, в частности, государственным 
сектором не сформирована необходимая нормативная база, кроме того, государствен-
ные учреждения часто являются узкоспециализированными, осуществляющими свою 
деятельность в рамках принятых стандартов и ограниченных бюджетным финансиро-
ванием. Коммерческий сектор в лице бизнеса думает исключительно о своей эконо-
мической выгоде здесь и сейчас, кроме того, существует ряд ограничений, связанных 
с трудовым законодательством, которые не выгодны работодателю, например корот-
кий рабочий день, продолжительность рабочей недели, опасные производства и др., 
поэтому не следует ожидать, что бизнес по собственной инициативе будет способство-
вать трудоустройству несовершеннолетних. Из этого следует, что для привлечения биз-
неса к использованию подростков как эффективного трудового ресурса, необходимо 
наладить механизмы межсекторного сотрудничества. В свою очередь, НКО функциони-
руют сами по себе, однако по сравнению с государственными институтами и бизнесом, 
в силу своей специфики могут более качественно сопровождать работу с несовершен-
нолетними, применяя новые подходы и методы (Калашникова и др., 2013).

В контексте современных обстоятельств, в частности из-за нехватки кадров 
на предприятиях, все три сектора экономики могут сотрудничать: бизнесу необхо-
димо обратить внимание на подростков, так как они представляют собой потенци-
альный трудовой ресурс, который необходимо развивать, с этой целью следует отме-
тить определенные технологии, которые можно применять, чтобы подросток 16–17 
лет смог начать работать. Например, подросток может устроиться на какое-либо 

1 Семья и дети в России. 2021. Москва: «Перо», 2022. 120 с.
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производственное предприятие, поскольку данное предприятие провело с ним опре-
деленную подготовительную работу. Для предприятий такое сотрудничество является 
возможностью вырастить специалиста под свои задачи, спланировать свой кадровый 
резерв. В свою очередь, государству, со своей стороны, необходимо обратить внима-
ние и на подростков, и на предприятия, содействуя данному трудоустройству, напри-
мер посредством предоставления различных социальных льгот или иного стимулиро-
вания именно тех работодателей, которые будут трудоустраивать подростков.

Кроме того, следует отметить, что существуют конкретные механизмы, например 
центры опережающего развития, где подростки могут обучаться, в т. ч. доступным 
профессиям. В этой связи необходимо выделить такую площадку, как центр опере-
жающей профессиональной подготовки (ЦОПП), представляющую собой агрегатор 
и оператор ресурсов региона для профессиональной ориентации.

Министерство Просвещения России разработало и внедрило с 1 сентября 2023 г. 
во всех школах Российской Федерации единую модель профориентационной деятель-
ности (профминимум) 1. Целевой аудиторией являются обучающиеся 6–11-х классов, 
включая детей с ОВЗ и инвалидностью. Несмотря на то, что профориентация всегда 
велась в школах, сейчас она наиболее сгруппированная и сформированная.

В существующей ситуации НКО как раз могут привлечь бизнес с целью трудо-
устройства подростков. В ходе взаимодействия НКО с бизнесом, НКО способны орга-
низовать сопровождаемое трудоустройство подростков, то есть разработать комплекс 
мер, направленный на индивидуальное планирование, индивидуальный поиск рабо-
ты для каждого подростка, провести оценку индивидуальных навыков, способностей, 
талантов, формирование плана подбора рабочего места. Таким образом, НКО высту-
пают как посредники, то есть они предлагают свои услуги государственным учебным 
заведениям, в качестве примера можно привести школы, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и бизнес.

Работа по трудоустройству несовершеннолетних требует четкой системы взаимо-
действия с субъектами профилактики, центром занятости, органами управления об-
разованием, образовательными учреждениями, органами местного самоуправления, 
предприятиями и общественными организациями.

Как правило, вопросы организации трудоустройства несовершеннолетних возла-
гаются на центры занятости населения, осуществляющее реализацию государствен-
ной политики по обеспечению государственных гарантий в области труда, занятости 
населения и трудовой миграции. Они подведомственны департаменту труда и соци-
альной защиты населения. В их обязанности в рамках трудоустройства подростков 
входит проведение переговоров с работодателями о создании рабочих мест, форми-
рование банка вакансий, заключение договоров.

Следует отметить, что центры занятости населения регулярно испытывают дефи-
цит свободных вакансий для несовершеннолетних. Бизнес очень неохотно участву-
ет в программе их трудоустройства, кроме того, ряд руководителей зачастую игнори-
рует обращения центров занятости или напрямую отказываются от взаимодействия 

1 О внедрении Единой модели профессиональной ориентации (вместе с «Методическими рекомен-
дациями по реализации профориентационного минимума для образовательных организаций Российской 
Федерации, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образова-
ния», «Инструкцией по подготовке к реализации профориентационного минимума в образовательных ор-
ганизациях субъекта РФ»). Письмо Минпросвещения России от 01.06.2023 № АБ-2324/05. Официальные 
документы в образовании, № 22, авг., 2023 (Письмо).
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в данном направлении. В качестве причин отказа отмечается, как правило, отсутствие 
вакантных должностей, на которых можно применять труд несовершеннолетних, 
а также вредные условиям труда. В сложившейся ситуации НКО играют важнейшую 
роль в трудоустройстве несовершеннолетних, кроме того, НКО вносят существенный 
вклад в формирование нового взгляда на их трудоустройство, где основное внимание 
фокусируется не на эффективности, а на будущих возможностях, заботясь при этом 
о благополучии несовершеннолетних.

В этом и заключается межсекторное взаимодействие: НКО связывают бизнес, 
предлагая выделить рабочие места для подростков, поскольку именно они выступают 
будущей потенциальной рабочей силой, и государственные учебные заведения, пред-
лагая определенные технологии, с целью трудоустройства подростков. Таким образом 
вырисовывается конкретная цепочка взаимодействия.

Бизнес, государство и третий сектор в лице НКО, работая по проблеме трудоу-
стройства подростков совместно, могут добиться более эффективных результатов.

Ниже приведен ряд кейсов, которые могут способствовать подростковому трудо-
устройству:

1. Кейс 1. Создание телеграм-канала с функционалом онлайн-сервиса по поиску 
работы и информированию несовершеннолетних.

Принципиальная позиция руководства НКО заключается в том, что работа с не-
совершеннолетним не должна вестись без государства по ряду причин, в частности, 
чтобы соблюсти всевозможную безопасность подростка, правовые особенности, сни-
зить репутационные риски, обозначить важность и признание проблемы всеми участ-
никами (3 секторами экономики). Поэтому в качестве государственного органа был 
привлечен ГКУ «Екатеринбургский ЦЗ» (Департамент по труду и занятости населе-
ния Свердловской области), который выполняет схожий по своей сути функционал, 
а именно напрямую содействует занятости несовершеннолетних, разъясняет особен-
ности трудоустройства подростков всем участникам процесса и занимается поиском 
работодателей.

Целевой аудиторией проекта являются несовершеннолетние в поиске кругло-
годичной трудовой занятости и подработки в каникулярный период. Проект подго-
товлен к реализации в городе Екатеринбурге (Свердловская область) при поддержке 
уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области.

В рамках реализации проекта основной акцент сделан на формирование пула соци-
ально ориентированных работодателей, готовых трудоустроить подобный контингент, 
а также создание актуального информационного наполнения телеграм-канала как сер-
виса по поиску работы и информированию полезной информацией, включающей: 

— верифицированные вакансии для несовершеннолетних;
— информацию о профессиях и их перспективах;
— различные информационные сводки;
— истории успеха лидеров мнений и представителей профессий, спрос на которые 

необходимо удовлетворить в будущем, за счет формирования резерва из сегодняшних 
подростков;

— положительный и отрицательный опыт трудоустройства реальных несовершен-
нолетних. Опыт неофициального трудоустройства, сложности, выводы и т. д.;

— «вести с полей».
— вирусные видео, комиксы, фотоотчеты.
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Информационное наполнение строится на принципах теории поколений, клипо-
вого мышления и декодирования информации на язык молодежи для лучшего вза-
имодействия и информационной проницаемости, а как следствие эффекта от взаи-
модействия.

В данном случае межсекторальное взаимодействие осуществляется между НКО, не-
совершеннолетними и организациями, представляющими государственный сектор.

Контактными точками с несовершеннолетними являются территориальные цен-
тры занятости, территориальная комиссия по делам несовершеннолетних и ЗП, рай-
онные детско-юношеские центры, социальные сети и т. д. С организациями, пред-
ставляющими государственный сектор НКО, имеет соглашения о сотрудничестве.

2. Кейс 2. На базе площадки ДЮЦ «Стрелка», «Луч» г. Екатеринбург выстроена ра-
бота в двух направлениях:

— сотрудники НКО проводят консультации для несовершеннолетних по вопро-
сам трудоустройства, используя методические разработки команды НКО и Уральского 
государственного педагогического университета, центра психологического сопрово-
ждения «Белый слон». Данный методический комплекс является примером взаимо-
действия представителей различных секторов экономики. Разработан дневник ре-
бенка, методические рекомендации для работодателя и т. д.;

— встречи с представителями различных профессий, лидерами мнений, ворк-
шопы, деловые игры и т. д. (игра с рекрутером «тренировочное собеседование», игра 
с психологом «конфликты и неприятные ситуации на работе»).

3. Кейс 3. Ведется активная работа с потенциальными работодателями для несо-
вершеннолетних. Она заключается в формировании новой позиции относительно 
подросткового трудоустройства, а именно раскрывается смысл опыта первых профес-
сиональных касаний, формирования положительного опыта, потенциальных будущих 
кадрах в условиях кадрового голода. Вовлечение тех работодателей, которых не может 
привлечь центр занятости, департамент молодежной политики, районные админи-
страции, через осуществление консалтинга в рамках социальной политики предпри-
ятия квалифицированными сотрудниками НКО. Взаимодействие с HR-директорами 
и отделом маркетинга и внутренних коммуникаций предприятия. Встраивание в си-
стему социальной политики и внутренних коммуникаций мероприятий по привле-
чению несовершеннолетних сотрудников. Таким образом, именно в рамках данного 
кейса межсекторальное взаимодействие осуществляется между НКО, несовершенно-
летними и потенциальными работодателями.

Следует отметить, что применение кейс-технологий предполагает использова-
ние инновационных социально ориентированных мероприятий для помощи трудо-
устройства подростков.

Заключение

Очевидно, что решение многих социальных проблем довольно затруднитель-
но без развития межсекторного взаимодействия. Развитие сотрудничества государ-
ственного сектора, бизнеса и третьего сектора способствует формированию нового 
подхода в оказании социальной помощи несовершеннолетним, оказывает положи-
тельное влияние на решение актуальных социальных проблем, в т. ч. и связанных с их 
трудоустройством. По нашему мнению, такое межсекторное взаимодействие необхо-
димо в форме совершенствования механизмов и форм сотрудничества.
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Аннотация. Цель устойчивого развития ООН № 11 подразумевает поддержку со-
циально-экономических связей между городами и пригородными территориями и под-
держание благоприятной экологической обстановки в окружающей сельской местности. 
Одной из особенностей расселения в России является широкое распространение садо-
водческих некоммерческих товариществ (СНТ), не имеющих официального статуса на-
селенного пункта, но концентрирующих на своей территории большое количество лет-
него населения — дачников. Эволюция дачного освоения Подмосковья и «расползание» 
столицы привели к тому, что летние дачные дома все чаще становятся капитальны-
ми, а садово-дачные образования приобретают черты автономных поселений. Социаль-
но-экономические изменения последних лет (пандемия, удаленная занятость, курьерская 
доставка и проч.) усилили эти процессы, но степень их проявления различается по тер-
ритории столичной области и по организационно-правовому статусу садово-дачных об-
разований. Элитные стародачные поселки, обладавшие необходимой инфраструктурой 
с момента своего появления, и дачные конгломераты, создавшие эту инфраструктуру 
в результате последовательной централизации массовых «шестисоточных» садово- 
огородных объединений, сегодня наиболее приближены к трансформации в полноценные 
населенные пункты. Для многочисленных СНТ, особенно расположенных на периферии 
области, такой переход менее актуален, в том числе из-за чрезмерных дополнитель-
ных затрат локальных муниципалитетов на создание социальной и инженерной инфра-
структуры в новых поселениях.

Ключевые слова: дачи; садово-дачные образования; сезонное расселение; жилой дом; 
населенный пункт
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Abstract. UN Sustainable Development Goal 11 implies support of socio-economic links between cities 
and suburban areas and maintenance of favourable environmental conditions in the surrounding country-
side. One of the peculiarities of settlement in Russia is the wide spread of horticultural non-profit partner-
ships, which do not have the official status of a settlement, but concentrate many summer residents on their 
territory. The evolution of suburban development in Moscow oblast and the sprawl of the city of Moscow 
means that summer second homes are increasingly becoming capital, and garden and cottage settlements 
acquire the features of autonomous settlements. Recent socio-economic changes (pandemic, remote em-
ployment, courier delivery, etc.) have intensified these processes, but their manifestation varies across the 
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territory of the capital region and by the organisational and legal status of garden and cottage settlements. 
Elite old-fashioned villages, which had the necessary infrastructure from the moment of their appearance, 
and suburban conglomerates, which created this infrastructure as a result of the consistent centralisation 
of mass «six-acres» gardening associations, are now the closest to transformation into full-fledged settle-
ments. For numerous horticultural non-profit partnerships, especially those located on the periphery of the 
region, such a transition is less relevant, including due to excessive additional costs of local municipalities 
for the creation of social and engineering infrastructure in new settlements.

Keywords: second homes; garden and cottage settlements; seasonal settlement; residential 
building; settlement

Введение

Одним из элементов расселенческой картины Подмосковья являются разнообраз-
ные садово-дачные образования (СДО), жилые постройки которых — «вторые дома» 
горожан пригодны хотя бы к краткосрочному проживанию. Селитебные возможности 
СДО зависят от их организационно-правового типа — уже первые дачные коопера-
тивы советской элиты (ДСК) представляли собой комфортабельные загородные дома 
для круглогодичного обитания, а массовые послевоенные «6 соток» изначально пред-
полагали лишь пребывание в теплый сезон. Однако эволюция дачного освоения, с од-
ной стороны, и «расползание» столицы, с другой, привели к тому, что летние дачные 
дома все чаще становятся капитальными, а СДО приобретают черты автономных по-
селений. Целью работы является исследование этой тенденции по текущим данным 
агентств недвижимости с использованием методов историко-географического анали-
за пространственного развития.

Обзор литературы

Анализ пространственного распределения российских СДО и их базовых рас-
селенческих особенностей в разные годы рассматривался в работах А. И. Тревожа, 
Т. Г. Нефедовой, А. Г. Махровой, И. О. Щепетковой и др. и выявил тенденцию к посте-
пенной трансформации сезонных дачных и садоводческих участков в места кругло-
годичного пребывания (Щепеткова, 2018; Нефедова, 2012). Зарубежные исследования 
разных стран, посвященные взаимодействию «вторых домов» с местным сообще-
ством, экономикой и окружающей средой, показали, среди прочего, их жилищный 
потенциал (Müller, 2011), в том числе при аренде недвижимости (Adamiak, 2012). 
Социально-экономические изменения последних лет (пандемия, расширение масшта-
бов удаленной занятости, распространение системы доставки товаров и проч.) приве-
ли к усилению этих процессов в России и в Подмосковье (Nikolaeva & Rusanov, 2020).

Результаты

Доля площадей сезонных поселений не превышает 6 % от общей площади му-
ниципальных образований даже на прилегающих к МКАД территориях, сокращаясь 
по мере приближения к периферии до 3 % (Махрова, 2014). При этом на депопулирую-
щих окраинах области доля дачников может достигать 80 % численности постоянного 
населения — не только москвичей, но и жителей соседних более урбанизированных 
районов (рассчитано по данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи на-
селения 1). Больше всего дачников-москвичей на подмосковном севере (Талдомский, 

1 Всероссийская сельскохозяйственная перепись населения. Т. 2. Предварительные итоги 
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. по Московской области. Москва: Мособлстат, 2017.
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Дмитровский ГО), северо-западе (Шаховской ГО) и западе (Можайский ГО); исключе-
ние составляет Волоколамский ГО, где при массовом выделении земель под коллектив-
ные садоводства много участков получили работники предприятий Красногорского 
и Истринского районов Московской области (рис.). На юго-востоке (Луховицы, 
Орехово-Зуевский ГО, ГО Шатура) москвичей не больше половины, что подтвержда-
ется авторским индексом дачной привлекательности (ИДП): при среднем по области 
13,6 баллов здесь он составляет лишь 8 баллов.

Загородное жилье стало особенно популярно в последние годы — росту спроса 
на дачи способствовала пандемия и расширение перехода на удаленный формат рабо-
ты (Махрова, 2020). Выбор дач и загородных домов для аренды в Московской области 
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Рис. Доля дачников-москвичей среди всех дачников в муниципальных образованиях Московской 
области (%) (источник: Рассчитано по: Реестр дачников Московской области / Министерство 

имущественных отношений Московской области. 2017. https://mio.mosreg.ru/dokumenty/
napravleniya-deyatelnosti/gosudarstvennoe-regulirovanie-zemelnyh-otnosh/reestr-dachnikov/20-03-

2017-09-53-58-reestr-dachnikov-moskovskoy-oblasti-po-sostoyaniyu)
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в 2023 г. стал меньше: по данным сервиса «Домклик», число объявлений о долгосроч-
ной аренде загородного жилья в Подмосковье за год сократилось примерно в 1,7 раза, 
в «Авито Недвижимость» — на 12,5 %, а спрос уменьшился на 5,6 %, в ЦИАН выбор 
уменьшился на четверть 1. Под дачей обычно подразумевается одно- или двухэтажные 
деревянные, щитовые и каркасные дома площадью до 200 м2 на участке площадью 
до 12 соток (табл.). 

Разброс цен за аренду дач по области очень большой: от нескольких тысяч ру-
блей в месяц за старый садовый дом без удобств в дальнем Подмосковье до несколь-
ких сотен тысяч за современную виллу недалеко от МКАД. По данным разных сер-
висов загородной недвижимости, лидерами по предложению дач в аренду являются 
Одинцовский ГО (ок. 39 % общего предложения), Истра (15,7 %), Красногорск (7,5 %). 
Солнечногорский и Дмитровский ГО (по 7 %), Наро-Фоминский ГО (6 %), а меньше 
всего (ок. 1 %) предлагают Сергиев Посад, Щелково, Химки и Домодедово 2. Такие ха-
рактеристики дачной недвижимости свидетельствуют о ее значительном инвести-
ционно-жилищном потенциале, реализация которого активизируется после измене-
ния статуса дачных домов и перевода их в категорию жилых (Rusanov, 2021). Жилой 

1 В Подмосковье в 2023 г. более 3,9 тыс. жителей перевели дачные дома в статус жилых (mosreg.ru).
2 Густова Н. Загородный курорт: сколько стоит арендовать дачу на лето в Подмосковье. 13.06.2023. 

https://realty.rbc.ru/news/6481ba809a7947e3d4998077?from=copy

Таблица 1
Структура предложения по качеству дачных строений

Вид дачного строения Доля в общем предложении %
Материал

Деревянные 75
Каркасные 18
Щитовые 6

Площадь дома м2

До 60 17
60–100 36
100–150 30
150–200 17

Количество этажей
2 75

1 и 3 25
Год постройки

1950–1990 9
1991–2000 8
2001–2010 19
После 2011 63

Удаленность от МКАД (км)
До 50 48
50–70 26

Более 70 26
Источник: Густова Н. Загородный курорт: сколько стоит арендовать дачу на лето в Подмосковье. 

13.06.2023. https://realty.rbc.ru/news/6481ba809a7947e3d4998077?from=copy 
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дом допускает постоянную регистрацию в нем с соответствующим расширением прав 
собственников, но предполагает соответствие определенным требованиям: здание 
должно быть капитальным, иметь фундамент и окна, к дому должно быть подведено 
электричество, холодное водоснабжение и канализация, смонтирована система ото-
пления. В 2023 г. в Подмосковье более 3,9 тыс. дачных домов получили статус жилых 1.

Следующим шагом к изменению функций СДО в системе подмосковного расселе-
ния стал перевод земель СНТ, которые расположены на землях сельскохозяйственно-
го назначения с видом разрешенного использования (ВРИ) «ведение огородничества» 
и «ведение садоводства», в ВРИ «индивидуальное жилищное строительство» (ИЖС). 
Такая возможность с 2019 г. заметно упростилась, хотя требует согласия большинства 
членов СНТ, но после перевода участка его ликвидность обычно возрастает на 15–
20 % за счет более выгодных тарифов на пользование коммуникациями. 

Обсуждение

Обычно подмосковный дачный сезон закрывался в ноябре, но в пандемию многие 
горожане провели последние два года на даче, где жили, работали и учились на удаленке 
и перестали относиться к своим участкам как к сезонному жилью. Тенденция переезда 
на дачу, которую многие считали временной, сохраняется до сих пор, поэтому дачи стали 
использоваться круглогодично, и уровень комфорта, техническое оснащение там силь-
но изменились. Во многих загородных домах появилась бытовая техника, позволяющая 
создать условия, аналогичные комфорту городской квартиры. Возник вопрос безопас-
ности на даче, и в Московской области стали появляться СНТ новой формации: несколь-
ко владельцев соседних земельных участков объединяются, чтобы вместе благоустроить 
территорию вокруг своих дач, построить к ним дорогу или проложить коммуникации.

14 июля 2022 г. Закон о ведении гражданами садоводства дал право включать зем-
ли СНТ в границы населенного пункта или превращать их в отдельные поселки, хотя 
случаи перевода земель СНТ целиком в земли ИЖС отмечались и ранее (Русанов, 
2019) 2. Это логично продолжило предыдущие решения по изменению статуса дачно-
го дома, однако не определило практические условия преобразования СНТ в населен-
ный пункт — сегодня местное (муниципальное) руководство не обеспечивает СНТ со-
циальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой, а члены СНТ выплачивают 
взносы и заработную плату председателю, несут субсидиарные коммунальные расхо-
ды по ставкам юридических лиц. Существующие критерии образования населенного 
пункта предполагают наличие медицинских, детских дошкольных и школьных учреж-
дений, проезд к территории СНТ общественного транспорта, современные инженер-
ные коммуникации; для газификации важна также общая граница с ближайшим насе-
ленным пунктом. Это существует в стародачных подмосковных СНТ, выросших из ДСК, 
и дачных конгломератах (Русанов, 2019), но для большинства массовых СНТ осложняет-
ся отсутствием соответствующих средств в местных бюджетах: в Одинцовском ГО став-
ка земельного налога после изменения категории земель выросла в 28 раз 3.

1 В Подмосковье в 2023 году более 3,9 тыс. жителей перевели дачные дома в статус жилых (mosreg.ru).
2 О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества 

для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации. Федеральный закон от 14.07.2022 г. № 312-ФЗ. 
Президент России (kremlin.ru).

3 Гурьянов С. Экономия энергии: зачем превращать дачи в поселки. https://iz.ru/1368960/sergei-gurianov/
ekonomiia-energ 
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Специфической проблемой является вид территорий частной застройки — в сель-
ских населенных пунктах и городах все улицы и большинство дворов открыты хотя 
бы для пешеходов, в СНТ — закрыты. При переводе СНТ в статус населенного пун-
кта все права на инфраструктуру, созданную за счет личных средств, утрачиваются, 
а въезд на общую территорию открывается, что сразу создает возможности для ее 
дальнейшей застройки любыми строениями, вплоть до городских многоэтажных «че-
ловейников» — 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства...» 1 поддерживал целост-
ность территории и запрещал изменение ВРИ земельных участков в границах СНТ.

Заключение

В ходе эволюции дачного освоения Подмосковья и «расползания» столицы за-
городные летние дачные дома горожан все чаще становятся капитальными, а садо-
во-дачные образования приобретают черты автономных поселений. На фоне общей 
тенденции усиления этих процессов они по-разному проявляются в разных районах 
столичной области и в разных СДО. К статусу населенного пункта наиболее приближе-
ны немногочисленные стародачные поселки и дачные конгломераты, поскольку здесь 
хорошо развита социальная, инженерная и транспортная инфраструктура, но пробле-
мой становится обязательная открытость общественных земель, привлекательная 
для девелоперов городской застройки. У массовых СНТ перспективы трансформации 
в населенные пункты осложняются большими затратами локальных муниципалите-
тов на инфраструктуру новых поселений.
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Аннотация. Целью написания данной статьи является анализ методов оценки эф-
фективности на государственной гражданской службе. Данная статья рассматривает 
государственную службу в Российской Федерации как механизм, обеспечивающий исполне-
ние Конституции и других законов страны. В статье указывается, что государственная 
служба является неотъемлемой частью конституционного и административного права, 
а также регулируется законодательством, включая Конституцию и федеральные законы. 
В основной части текста проводится анализ международного опыта оценки профессио-
нальной компетентности и эффективности деятельности государственных служащих.
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Введение

Государственная служба в Российской Федерации является определенным меха-
низмом, который полноценно обеспечивает исполнение утвержденной в государ-
стве Конституции РФ, а также обеспечивает исполнение других законов, принятых 
в России в интересах общества путем как профессионального обеспечения, так и нор-
мативно установленного обеспечения. Данная структура в России необходима для вы-
полнения на государственном уровне качественного, целостного и результативного 
управления, а кроме этого, для обеспечения в государстве стабильности во всех сфе-
рах жизни общества (Джиджавадзе, 2020).

Понятие «государственная служба» утверждено в Российской Федерации и на по-
стоянной основе развивается в конституционном праве, а также в административном 

1 © Смолькова Е. М., Какадий И. И. Текст. 2024
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праве. В процессе развития понятие гражданской службы наделяется конкретными ка-
чествами, а именно целостностью и единством. Одной из основных функций государ-
ственной (муниципальной) гражданской службы является поддержание стабильности 
и безопасности в обществе (Смолькова & Какадий, 2024). Отметим, что в отношении 
государственной службы в России было разработано и утверждено законодательство, 
которое обладает определенными конституционными началами. Помимо этого, в со-
став указанного законодательства входят уставы, нормативно-правовые акты субъ-
ектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации 1, федеральные законы.

Следует понимать, что управление персоналом в различных госструктурах, а так-
же в органах, относящихся к местному самоуправлению, своей основой имеет опре-
деленные правовые нормы. Данные нормы утверждены и закреплены Конституцией 
Российской Федерации и иными законами, которые приняты в государстве. Кроме 
этого, они определены различными актами субъектов Российской Федерации и уста-
вами, которые созданы и утверждены муниципальными образованиями, а также дру-
гими актами, которые в полной мере обладают нормативно-правовым характером 
(Яндаров и др., 2021).

Гражданская государственная служба имеет определенные правовые основы. 
Под правовыми основами понимаются конкретные правовые положения, которые 
являются нормативно-правовыми и определены законодательством страны. Данные 
положения отражают регламент, закрепленный на юридическом уровне в отношении 
общественных отношений. Следует понимать, что общественные отношения могут 
как образовываться, так и трансформироваться и прекращаться в процессе выпол-
нения конституционных прав лиц, являющихся гражданами страны, которые трудо-
устраиваются на гражданскую службу. Данные отношения будут меняться в процессе 
прохождения госслужащими государственной службы и изменения ее организации.

Рассмотренные нами нормы в полной мере обладают обязательным характером, 
а кроме этого, они принимаются на государственном уровне, а также в полной мере 
исполняются принудительно. Отметим, что государственная служба в Российской 
Федерации включает в себя различные подразделения. Рассмотрим данные подразде-
ления (Какадий & Ширипова, 2019):

— служба субъектов РФ;
— федеральная служба.
При этом государственная гражданская служба считается общим полностью це-

лостным механизмом, который создан для реализации имеющихся функций в РФ. 
Принцип разделения властей представляет собой такое политическое состояние го-
сударства, при котором власть сконцентрирована в нескольких руках (Шарин, 2020).

Принцип, которым обладает государственная гражданская служба, а именно прин-
цип единства как в отношении организационных основ образованных в ней отделе-
ний, так и правовых основ, отражается в утверждении единого правового статуса, 
который в полной мере закреплен законодательством Российской Федерации в от-
ношении лица, являющегося гражданским служащим. Следует отметить, что данный 
принцип также отражается в полноценном утверждении приоритета на федеральном 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом по-
правок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 
№ 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ). Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, 
№31, ст. 4398
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уровне в законодательстве Российской Федерации в аспекте установления для госу-
дарственной гражданской службы определенных юридических основ (Асриянц, 2021).

Основная часть 

Если рассматривать, какие именно способы оценки эффективности применяются 
в отношении государственных служащих как в отечественной, так и зарубежной прак-
тике, то можно выделить следующие:

1) метод оценки личностного профиля;
2) метод оценки поведенческого плана;
3) метод оценки на основе анализа какого-либо сегмента результате деятельности;
4) метод оценки, опирающийся на анализ служебных обязанностей (Богдан & 

Глинянов, 2020).
Личностные методы используются тогда, когда необходимо оценить эффектив-

ность государственных служащих в таких структурах, как полиция или армия. Во мно-
гом это обусловлено тем, что данный метод выявляет то, насколько индивидуальные 
особенности личности влияют на эффективность служащего. Оформление подобной 
оценки происходит в табличном формате, каждая графа которой определяет профес-
сиональное качество личности (самостоятельность, решительность и т. д.).

Столбцы данной таблицы имеют вид шкалы от 1 до 5 или 10. Общим результатом 
данной оценки является построение графика, который показывает, как выглядит лич-
ностный профиль гражданского служащего.

Второй метод оценки основан на поведении. Поведенчески привязанная рей-
тинговая шкала (BARS) — это метод оценки эффективности, который сочетает в себе 
традиционную рейтинговую шкалу с конкретными поведенческими примерами 
производительности. Это структурированный и объективный подход к оценке эф-
фективности, который фокусируется на наблюдаемом поведении и действиях сотруд-
ников, а не на их личных чертах или характеристиках. BARS предполагает определе-
ние набора параметров или критериев эффективности, а затем разработку описаний 
уровней производительности для каждого критерия на основе конкретного наблю-
даемого поведения. Эти описания затем привязываются к определенным баллам 
по шкале оценок от плохого до отличного, причем каждый балл отражает определен-
ное поведение или уровень производительности.

Используя BARS, оценивают сотрудников по каждому критерию, выбирая пове-
дение или уровень производительности, которые лучше всего соответствуют наблю-
даемому поведению сотрудника. BARS может обеспечить более точную и надежную 
оценку эффективности, чем другие методы рейтинга, поскольку он основан на кон-
кретном, наблюдаемом поведении, а не на субъективных впечатлениях или личных 
предубеждениях. В целом, BARS — это эффективный метод оценки эффективности, 
который может помочь организациям улучшить процессы управления эффективно-
стью и лучше согласовать индивидуальную производительность с целями и задачами 
организации.

Поведенческая рейтинговая шкала (BARS) может быть полезным инструментом 
в управлении производительностью и оценке сотрудников по нескольким причинам.

Использование поведенческой рейтинговой шкалы (BARS) для оценки эффектив-
ности дает несколько преимуществ.

1. Объективность. BARS обеспечивает объективный структурированный подход 
к оценке эффективности работы сотрудников. Использование заранее определенных 
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критериев и описаний, привязанных к поведению, помогает устранить влияние лич-
ных предубеждений и обеспечивает последовательную оценку сотрудников.

2. Ясность. Поведенческие привязанные описания в BARS дают ясность относи-
тельно того, чего ожидают от сотрудников и что представляет собой хорошая произ-
водительность. Эта ясность может помочь сотрудникам понять свои ожидания в отно-
шении производительности и соответственно улучшить свою производительность.

3. Улучшенная обратная связь. Подробные описания конкретных моделей пове-
дения в BARS предоставляют менеджерам основу для предоставления подробной об-
ратной связи сотрудникам. Затем сотрудники могут использовать эту обратную связь 
для улучшения своей работы в будущем.

4. Гибкость. BARS можно адаптировать к различным должностным обязанностям 
и критериям эффективности. Такая гибкость позволяет организациям адаптировать 
процесс аттестации к конкретным потребностям каждой должности.

5. Выравнивание. BARS обеспечивает четкую связь между производительностью со-
трудников и целями организации. Такое согласование может помочь мотивировать со-
трудников улучшать свою производительность и способствовать успеху организации.

6. Повышенная валидность и надежность. Использование конкретных наблюдае-
мых моделей поведения в BARS повышает достоверность и надежность процесса слу-
жебной аттестации. Такой подход помогает обеспечить точность и надежность оце-
нок, снижая вероятность ошибок и несоответствий.

Третий метод предполагает оценивание того, как гражданский служащий выпол-
няет определенные задачи, в балльном выражении.

Существуют и иные методы оценки эффективности, которые применимы к госу-
дарственной гражданской службе.

1. Самооценка. Самооценка требует от сотрудника судить о своей работе по зара-
нее определенным критериям. Обычно это часть официального анализа производи-
тельности, целью которого является более глубокое понимание ситуации. Цель состо-
ит в том, чтобы сотрудники понимали, как их будут оценивать. Хотя этот метод может 
быть субъективным, могут быть выявлены расхождения между оценками работника 
и работодателя.

2. Оценка на 360 градусов. Один из важнейших методов оценки эффективности — 
оценка обратной связи 360 градусов — дает комплексное представление о работе со-
трудника за счет получения обратной связи из внешних источников. Сюда входят 
прямые подчиненные, коллеги, руководители, клиенты и другие стороны, которые ре-
гулярно взаимодействуют с руководителем. Цель состоит в том, чтобы предоставить 
целостное представление о деятельности лидера с разных точек зрения.

3. Оценка на 180 градусов. Также известная как «обратная связь менеджера», 
или «обратная связь вверх», 180-градусная оценка собирает информацию от прямых 
подчиненных и непосредственных начальников лидера. Этот подход собирает обрат-
ную связь от тех, кто ежедневно тесно взаимодействует с лидером. Основная цель — 
оценить влияние лидера на непосредственных членов команды и то, насколько их 
действия соответствуют целям организации (Николаева & Курлянчик, 2018).

4. Проверка поведения. Другой метод оценки эффективности, предполагающий 
создание контрольного списка на основе ожидаемого поведения каждого работника, 
например, своевременных поставок или командной работы. Оценщик отмечает эле-
менты, в которых сотрудник преуспевает, и предоставляет конкретные отзывы о не-
достающих элементах.
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5. Управление по целям (Management by Objectives — MBO). Более современный 
подход к оценке эффективности — MBO вовлекает сотрудника в процесс постанов-
ки целей. Менеджер и сотрудник договариваются о конкретных, достижимых целях 
с установленными сроками. В отличие от субъективных оценок, MBO упрощает опре-
деление успеха и неудачи.

6. Рейтинговая шкала. Рейтинговая шкала является одним из наиболее часто ис-
пользуемых методов оценки эффективности. Он основан на наборе критериев, разра-
ботанных работодателем, по которым оцениваются сотрудники. Большинство орга-
низаций используют этот подход. Он определяет цели (поведение, черты характера, 
навыки или завершенные проекты) по шкале, которая обычно варьируется от 5 до 10 
баллов.

7. Экспертная оценка. Экспертная оценка используется для улучшения тради-
ционного процесса оценки. Он предполагает получение анонимной обратной связи 
от коллег и членов команды по конкретным аспектам работы сотрудника. Этот про-
цесс предоставляет уникальную возможность выявить сильные и слабые стороны 
каждого сотрудника, используя эти ценные данные для планирования преемственно-
сти, создания команды и ротации ролей.

8. Метод критических инцидентов. Этот метод имеет решающее значение, позво-
ляя предоставлять более полную информацию о том, как сотрудник решает проблемы. 
Это побуждает сосредоточиться на конкретных событиях, в которых поведение чело-
века было положительным или отрицательным, предлагая идеи о том, как соответ-
ствовать лучшим практикам.

9. Тест производительности. Хотя письменный тест или тест с несколькими ва-
риантами ответов повышает объективность, практическая презентация навыков 
часто является лучшим показателем мастерства. Оценщик этого теста должен быть 
экспертом в данной области, способным объяснить значимость результатов в рам-
ках иерархии.

10. Психологические оценки. В данном случае подобную оценку стоит использо-
вать, когда необходимо определить, может ли гражданский служащий претендовать 
на повышение. Это обусловлено тем, что психологический метод выявляет именно 
будущую эффективность. Она определяется с использованием интервью или психо-
логического тестирования.

Все они в совокупности позволяют выявить психологические особенности граж-
данского служащего, которые могут оказать влияние на его дальнейшую служебную 
деятельность.

Заключение

Таким образом, можно резюмировать, что на настоящий момент существует доста-
точно большое количество способов проведения оценки эффективности деятельности 
гражданского служащего. При этом применение совокупности опыта российских и за-
рубежных практик позволит сделать подобное оценивание максимально эффективным.
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Аннотация. В настоящее время проблема повышения продолжительности жизни, 
то есть сокращения потерь жизненного потенциала населения является актуальной 
проблемой здравоохранения, геронтологии и социально-экономического развития Рос-
сии, что вызывает необходимость углубленного изучения ее динамики. Целью исследо-
вания явился сравнительный анализ полных, частичных и единичных потерь жизненного 
потенциала и их вклада в изменения смертности и возраста смерти по причинам смер-
ти у населения Уральского федерального округа и России с 2005 г. по 2020 г. Установле-
но, что динамика всех исследованных показателей у населения сравниваемых регионов 
была благоприятной при общих тенденциях развития и различающихся количественных 
характеристиках. В целом вклад снижения смертности в уменьшение потерь жизнен-
ного потенциала был больше, чем вклад повышения возраста смерти при их различиях 
по причинам смерти. Выявлена обратная зависимость динамики возрастных коэффици-
ентов смертности от возраста умерших при снижении смертности. На основе получен-
ных результатов сделан вывод о снижении потерь жизненного потенциала у населения 
Уральских регионов и России, которое свидетельствует о восстановлении продолжи-
тельности жизни после негативных последствий 1990-х гг.

Ключевые слова: население Уральского федерального округа и России; смертность; при-
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Abstract. Currently, the problem of increasing life expectancy, namely, reducing life potential losses, 
is an important issue in healthcare, gerontology and social and economic development of Russia. This dy-
namic should be studied in detail. The study performs a comparative analysis of total, partial and individual 
life potential losses and their contribution to changes in mortality and age of deaths structured by causes of 
death among the population of the Ural Federal District and Russia in 2005–2020. It was revealed that the 
dynamics of all studied indicators for the population of the compared regions was favourable considering a 
general development trend and differing quantitative characteristics. Overall, the contribution of mortality 
decrease to reducing life potential losses was greater than that of increased age of death, with differences 
in the causes of death. An inverse relationship of the dynamics of age-specific mortality rates in relation 
to age of death in case of mortality decrease was detected. Based on the obtained results, reduction of life 
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potential losses among the population of Ural regions and Russia indicates an increase in life expectancy 
after the negative consequences of the 1990s.

Keywords: population of the Ural Federal District and Russia; mortality; causes and age of death; 
life potential loss; contribution of the factors; statistical analysis of the relationship 

Введение

Жизненный потенциал (life potential) является центральным понятием и основ-
ным обобщающим показателем в потенциальной демографии (Фильрозе, 1975). 
Жизненный потенциал — число предстоящих лет жизни лица или группы лиц в опре-
деленном возрасте, исчисленное при условии сохранения данного уровня повозраст-
ной смертности на основе таблиц смертности (Ткаченко, 2013, с. 284–285). Выделяют 
полный, частичный и единичный жизненный потенциал, которые измеряются в че-
ловеко-годах, а также индекс жизненного баланса — отношение жизненного потен-
циала к числу прожитых лет 1 (Тельнов, 2022). Применение методов потенциальной 
демографии дает возможность повысить точность сопоставления различных демо-
графических процессов, выражая их объем в человеко-годах, что является адекват-
ным измерителем длящегося проживания народонаселения (Сафарова и др., 2014). 
Важным показателем, характеризующим сокращение продолжительности жизни, яв-
ляются потери жизненного потенциала (life potential lost), известные также как поте-
рянные годы потенциальной жизни (Potential years of life lost) (Флоринская, 1998; Song 
et al., 2020). Следует отметить, что для более объективной оценки потерь жизненного 
потенциала использовали показатели, соответствующие показателям жизненного по-
тенциала (Тельнов, 2023). Целью исследования явилась сравнительная оценка потерь 
жизненного потенциала населения Уральского федерального округа (УрФО), субъек-
тов УрФО и Российской Федерации по причинам смерти на основе комплекса показа-
телей. Важной задачей исследования явилась также оценка вклада смертности и воз-
раста смерти в потери жизненного потенциала.

Материалы и методы

Материалом для исследования явились сведения об умерших из населения 
Уральского федерального округа и населения России. Сведения о причинах смерти 
и другие характеристики умерших лиц были получены из демографических ежегод-
ников России 2. Демографический анализ включал изучение среднего возраста смер-
ти, то есть продолжительности жизни и потери жизненного потенциала при основных 
причинах смерти (по МКБ-10). Для оценки потерь жизненного потенциала в соответ-
ствии с классификацией жизненного потенциала (Бойко, 2010; Тельнов, 2022) опре-
деляли полные и частичные потери жизненного потенциала (при всех и отдельных 
основных причинах смерти):

ПЖП = (ЖПст - СВС) ⋅ СКС, человеко-лет
где: ЖПст — европейский гендерный стандарт жизненного потенциала при рождении, 
соответствующий ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ) при рождении: 77 лет 
для мужчин и 83 года для женщин; СВС — средний возраст смерти, то есть средняя про-
должительность жизни при основных причинах смерти; СКС — стандартизованные 

1 Бойко, А. И. (Ред.) (2010). Демографическая статистика: учебник. Москва: КНОРУС, 480.
2 Демографический ежегодник России, 2006: Стат. сб. M.: Росстат, 2006. 561 c.; Демографический еже-

годник России, 2021: Стат. сб. M.: Росстат, 2021. 256 c.
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коэффициенты смертности при основных причинах смерти, нивелирующие различия 
в возрастной структуре населения.

Выбор европейского стандарта жизненного потенциала был обусловлен его ста-
бильностью, что отличает его от жизненного потенциала населения России. Также 
оценивали единичные потери жизненного потенциала, рассчитанные на одного ин-
дивида (еПЖП). Расчеты проводили на 100 тыс. населения. Оценивали вклад динами-
ки стандартизованных коэффициентов смертности и единичных потерь жизненного 
потенциала (удобная для такого анализа обратная характеристика «средний возраст 
смерти») в динамику полных и частичных потерь жизненного потенциала по основ-
ным причинам смерти. В таблице 1 представлена принципиальная схема алгоритма 
для проведения данных расчетов в программе Excel. Статистическую обработку ре-
зультатов исследования проводили с помощью программы STATISTICA 10.

Результаты

В таблице 2 представлена характеристика умерших групп населения по стандар-
тизованным коэффициентам смертности и среднему возрасту смерти при основных 
причинах смерти: инфекциях (ИНФ), злокачественных новообразованиях (ЗНО), бо-
лезнях системы кровообращения (БСК), болезнях органов дыхания (БОД), болезнях 
органов пищеварения (БОП), внешних причинах (ВП) и всех причинах. Данные, пред-
ставленные в таблице 2, показывают, что в 2005 г. в УрФО у мужчин в порядке убывания 
стандартизованных коэффициентов смертности шли болезни системы кровообраще-
ния, внешние причины и злокачественные новообразования, а у женщин — болезни 
системы кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины. 
Средний возраст смерти у мужчин при болезнях системы кровообращения и злока-
чественных новообразованиях был выше, а при внешних причинах — ниже средних 
значений при всех причинах (далее ниже средних значений). У женщин средний воз-
раст смерти при болезнях системы кровообращения был выше, а при злокачествен-
ных новообразованиях и внешних причинах — ниже средних значений. В 2005 г. близ-
кая по тенденциям картина наблюдалась у населения РФ. В 2020 г. в порядке убывания 
стандартизованных коэффициентов смертности в сравниваемых регионах у мужчин 
шли болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и внеш-
ние причины, у женщин — болезни системы кровообращения, злокачественные но-
вообразования и болезни органов пищеварения. Средний возраст смерти у мужчин 
при болезни системы кровообращения и злокачественных новообразованиях был 
выше, а при внешних причинах — ниже средних значений, у женщин при болезнях 
системы кровообращения был выше, а при злокачественных новообразованиях и бо-
лезнях органов пищеварения — ниже средних значений. В целом с 2005 г. по 2020 г. 
стандартизованный коэффициент смертности снизился у мужчин в УрФО в 1,54, 
в России — в 1,67, а у женщин — в 1,57 и в 1,64 раза соответственно. Средний возраст 
смерти повысился у мужчин в УрФО на 4,4 года, в России — на 4,1 года, а у женщин — 
на 2 года и на 1,5 года соответственно. Лишь при инфекционных причинах смерти ди-
намика стандартизованных коэффициентов смертности и среднего возраста смерти 
была неопределенной. При этом в 2005 и 2020 гг. стандартизованный коэффициент 
смертности был в 2,2 раза выше у мужчин, а средний возраст смерти — на 8,5–13,5 лет 
выше у женщин, которые наблюдались на фоне календарного снижения стандартизо-
ванного коэффициента смертности и повышения среднего возраста смерти.
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При анализе потерь жизненного потенциала в 2005 г. у мужчин УрФО и РФ пока-
зано, что в порядке убывания потерь шли внешние причины, болезни системы кро-
вообращения и злокачественные новообразования, а у женщин — болезни системы 
кровообращения, внешние причины и злокачественные новообразования, что отли-
чается от порядка их убывания по стандартизированным коэффициентам смертности 
и среднего возраста смерти (табл. 3). Другой порядок убывания по потерям жизнен-
ного потенциала объясняется тем, что на эти потери влияют не только стандартизо-
ванные коэффициенты смертности, но и показатель среднего возраста смерти, кото-
рый определяет величину единичных потерь жизненного потенциала (последние тем 
выше, чем ниже средний возраст смерти). По существу единичные потери жизнен-
ного потенциала — это величина сокращения жизненного потенциала относительно 
принятого стандарта единичных потерь жизненного потенциала. В 2020 г. по поте-
рям жизненного потенциала у мужчин УрФО и РФ в порядке убывания шли болезни 
системы кровообращения, внешние причины и злокачественные новообразования, 
а у женщин — злокачественные новообразования, болезни системы кровообраще-
ния и внешние причины, при этом в 2005 и 2020 гг., несмотря на некоторое сниже-
ние стандартизованных коэффициентов смертности, потери жизненного потенциала 
при внешних причинах у мужчин были сопоставимы с таковыми при болезнях систе-
мы кровообращения, а у женщин потери жизненного потенциала при злокачествен-
ных новообразованиях были выше, чем при болезнях системы кровообращения. В це-
лом, как следует из данных таблицы 3, по сравнению с 2005 г. у мужчин и женщин 

Таблица 2
Стандартизованные коэффициенты смертности (СКС, на 105) и средний возраст смерти 

(СВС, лет) по причинам смерти населения УрФО и России

Причины 
смерти

2005 год 2020 год
мужчины женщины мужчины женщины

СКС СВС СКС СВС СКС СВС СКС СВС
УрФО

ИНФ 50 44,6 12 42,7 49 44,3 21 43,3
ЗНО 300 64,8 138 67,6 248 67,9 120 70,0
БСК 1079 66,9 625 77,3 701 69,4 355 79,1
БОД 136 60,2 31 65,1 80 69,2 24 73,5
БОП 83 55,7 46 63,1 81 59,6 46 67,8
ВП 402 43,5 99 51,2 173 48,2 41 57,7
Все* 2051 58,8 950 72,2 1331 64,8 607 73,5

Россия
ИНФ 45 44,3 10 42,5 27 45,0 12 45,7
ЗНО 277 64,4 134 66,9 222 67,6 116 69,8
БСК 1141 66,6 641 77,2 647 69,9 338 79,2
БОД 118 58,6 27 64,9 85 68,5 30 72,8
БОП 87 54,0 43 61,5 80 59,6 44 67,7
ВП 353 43,2 82 49,4 148 47,9 34 56,3
Все* 2020 58,9 938 72,4 1209 65,5 572 74,0
Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 

Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024) 
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УрФО и РФ в 2020 г. наблюдалось снижение исследованных показателей в 2 и более раз 
при всех причинах смерти за исключением инфекций (особенно у мужчин).

В таблице 4 представлены сдвиги потерь жизненного потенциала с 2005 г. по 2020 г. 
Из данных, представленных в этой таблице, следует, что за наблюдаемый период време-
ни у населения УрФО и России произошло существенное сокращение потерь жизненного 
потенциала при всех основных причинах смерти, за исключением инфекций у женщин. 
Подавляющее (в среднем на 80 %) и сопоставимое сокращение потерь жизненного по-
тенциала у мужчин и женщин сравниваемых регионов произошло при болезнях системы 
кровообращения и по внешним причинам. При этом вклад стандартизованного коэффи-
циента смертности в сдвиги потерь жизненного потенциала был больше, чем вклад еди-
ничных потерь жизненного потенциала при болезнях системы кровообращения и внеш-
них причинах. Вклад стандартизованного коэффициента смертности в сдвиги потерь 
жизненного потенциала при болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения 
и злокачественных новообразованиях, напротив, был меньше, чем вклад единичных по-
терь жизненного потенциала. В целом при всех причинах смерти вклад стандартизован-
ного коэффициента смертности в потери жизненного потенциала у всех групп населения 
УрФО и России был больше, чем вклад единичных потерь жизненного потенциала.

Данные, представленные в таблице 5, показывают, что в 2005 г. в Свердловской 
и Челябинской областях УрФО у мужчин в порядке убывания стандартизованного 

Таблица 3
Показатели потерь жизненного потенциала (ПЖП, человеко-лет)  

по причинам смерти у населения УрФО и России

Причины 
смерти

2005 год 2020 год
Полные и частич-

ные ПЖП Единичные ПЖП Полные и частич-
ные ПЖП Единичные ПЖП

М Ж М Ж М Ж М Ж
УрФО 

ИНФ 1627 476 32,4 40,3 1594 837 32,7 39,7
ЗНО 3658 2135 12,2 15,5 2247 1560 9,1 13,0
БСК 10858 3573 10,1 5,7 5324 1386 7,6 3,9
БОД 2289 551 16,8 17,9 624 226 7,8 9,6
БОП 1773 911 21,3 19,9 1420 699 17,5 15,2
ВП 13451 3143 33,5 31,8 4987 1034 28,8 25,3
Все 33655 10788 16,4 11,4 16181 5743 12,2 9,5

Россия 
ИНФ 1475 421 32,7 40,5 861 436 32,0 37,3
ЗНО 3489 2153 12,6 16,1 2086 1529 9,4 13,2
БСК 11829 3720 10,4 5,8 4578 1291 7,1 3,8
БОД 2166 485 18,4 18,1 722 302 8,5 10,2
БОП 2004 935 23,0 21,6 1401 668 17,5 15,3
ВП 11918 2759 33,8 33,6 4299 911 29,1 26,7
Все 32921 10474 16,3 11,2 13948 5137 11,5 9,0
Примечание: здесь и в таблице 6 полные ПЖП — при всех, а частичные ПЖП — при отдельных при-

чинах смерти 
Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 

Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024) 
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Таблица 4
Вклад стандартизованного коэффициента смертности (СКС на 105) и единичных потерь  

жизненного потенциала (еПЖП) в динамику потерь жизненного потенциала (ЖП)  
по причинам смерти у населения субъектов УрФО

Причины 
смерти

Мужчины Женщины
Сдвиги в поте-
рях ЖП с 2005 

по 2020 гг.

Вклад в сдвиги потерь 
ЖП, %

Сдвиги в поте-
рях ЖП с 2005 

по 2020 гг.

Вклад в сдвиги потерь 
ЖП, %

СКС еПЖП СКС еПЖП
УрФО

ИНФ -33 51 49 362 36 64
ЗНО -1411 47 53 -575 49 51
БСК -5534 54 46 -2186 55 45
БОД -1665 44 56 -324 41 59
БОП -353 46 54 -213 43 57
ВП -8464 67 33 -2109 66 34
Все -17474 53 47 -5045 57 43

Россия
ИНФ -614 62 38 15 45 55
ЗНО -1403 48 52 -624 49 51
БСК -7251 55 45 -2429 56 44
БОД -1444 39 61 -183 34 66
БОП -603 45 55 -267 41 59
ВП -7618 67 33 -1847 66 34
Все -18973 54 46 -5336 57 43
Примечание: «-» — сокращение, «+» — повышение.
Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 

Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024). 

коэффициента смертности шли болезни системы кровообращения, внешние причины 
и злокачественные новообразования, а у женщин — болезни системы кровообраще-
ния, злокачественные новообразования и внешние причины. Средний возраст смерти 
у мужчин при болезнях системы кровообращения и злокачественных новообразова-
ниях был выше, а при внешних причинах — ниже средних значений при всех причи-
нах. У женщин средний возраст смерти при болезнях системы кровообращения был 
выше, а при злокачественных новообразованиях и особенно при смерти от внешних 
причин — ниже средних значений. В 2020 г. в порядке убывания стандартизованного 
коэффициента смертности в сравниваемых регионах у мужчин шли болезни системы 
кровообращения, злокачественные новообразования и внешние причины, у женщин 
— болезни системы кровообращения, злокачественные новообразования и болезни 
органов пищеварения. Средний возраст смерти у мужчин при болезнях системы кро-
вообращения, злокачественных новообразованиях и болезнях органов дыхания был 
выше, а при смерти от внешних причин — ниже средних значений, у женщин сред-
ний возраст смерти при болезнях системы кровообращения был выше, а при зло-
качественных новообразованиях и болезнях органов пищеварения — ниже средних 
значений. В целом с 2005 г. по 2020 г. стандартизованный коэффициент смертности 
снизился у мужчин в Свердловской области в 1,47, в Челябинской области — в 1,54, 
а у женщин — в 1,47, в 1,65 раза соответственно. Средний возраст смерти повысился 
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у мужчин в Свердловской области на 4,4 года, в Челябинской области — на 4,1 года, 
а у женщин — на 2 года и на 1,5 года соответственно. Лишь при инфекционных при-
чинах смерти динамика стандартизованного коэффициента смертности и среднего 
возраста смерти была неопределенной. 

При анализе потерь жизненного потенциала в 2005 г. у мужчин 2 субъектов УрФО 
показано, что в порядке убывания потерь шли внешние причины, болезни системы кро-
вообращения и злокачественные новообразования, а у женщин — болезни системы кро-
вообращения, внешние причины и злокачественные новообразования, что отличается 
от порядка их убывания по стандартизованным коэффициентам смертности и среднего 
возраста смерти (табл. 6). В этих случаях также другой порядок убывания по потерям жиз-
ненного потенциала объясняется тем, что величина данного показателя определяется 
совместно стандартизованным коэффициентом смертности и средним возрастом смер-
ти. В 2020 г. по потерям жизненного потенциала порядок убывания у мужчин изменился 
на следующий: болезни системы кровообращения, внешние причины и злокачествен-
ные новообразования в обеих областях, а у женщин Свердловской и Челябинской обла-
стей — злокачественные новообразования, болезни системы кровообращения и внеш-
ние причины. В целом, как следует из данных, представленных в таблице 3, у мужчин 
и женщин УрФО и РФ в 2020 г. наблюдалось в среднем двукратное по сравнению с 2005 г., 
снижение исследованных показателей потерь жизненного потенциала при всех причи-
нах смерти за исключением инфекций, особенно у мужчин.

За наблюдаемый период времени у населения 2 субъектов УрФО произошло суще-
ственное сокращение потерь жизненного потенциала при всех основных причинах 

Таблица 5 
Стандартизованные коэффициенты смертности (СКС, на 105) и средний возраст смерти 

(СВС, лет) по причинам смерти у населения Свердловской и Челябинской областей

Причины 
смерти

2005 г. 2020 г.
мужчины женщины мужчины женщины

СКС СВС СКС СВС СКС СВС СКС СВС
Свердловская область

ИНФ 51 42,5 14 42,6 58 43,3 24 42,4
ЗНО 293 64,7 137 67,2 265 67,8 132 70,6
БСК 1146 67,0 663 77,7 783 69,1 404 79,2
БОД 125 57,3 29 62,1 77 67,7 24 72,7
БОП 90 54,2 48 62,2 95 58,9 50 67,2
ВП 442 43,4 105 50,7 184 47,9 42 57,5
Все 2147 60,1 995 71,7 1461 64,5 676 73,7

Челябинская область
ИНФ 46 45,3 10 39,6 45 44,2 21 42,3
ЗНО 311 64,7 143 67,5 253 67,7 124 69,2
БСК 1089 66,1 643 77,0 707 68,8 341 78,9
БОД 161 61,2 35 65,9 86 70,5 22 74,7
БОП 89 55,1 50 62,3 89 58,0 51 65,8
ВП 410 43,6 104 50,6 188 47,9 44 57,2
Все 2105 60,2 985 71,3 1369 64,3 602 72,8

Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 
Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024). 
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смерти, за исключением инфекций. Подавляющее (в среднем на 80 %) и сопостави-
мое сокращение потерь жизненного потенциала у мужчин и женщин сравниваемых ре-
гионов произошло при болезнях системы кровообращения и по внешним причинам. 
При этом вклад стандартизованного коэффициента смертности в сдвиги потерь жиз-
ненного потенциала был больше, чем вклад единичных потерь жизненного потенциала 
при болезнях системы кровообращения и по внешним причинам (табл. 7). Вклад стан-
дартизованного коэффициента смертности в сдвиги потерь жизненного потенциала 
при болезнях органов дыхания, болезнях органов пищеварения и злокачественных но-
вообразованиях, напротив, был меньше, чем вклад единичных потерь жизненного по-
тенциала. В целом при всех причинах смерти вклад стандартизованного коэффициента 
смертности в потери жизненного потенциала у всех групп населения УрФО и России 
был больше, чем вклад единичных потерь жизненного потенциала.

Для выяснения особенностей динамики стандартизованного коэффициента 
смертности и среднего возраста смерти был проведен анализ динамики возрастных 
коэффициентов смертности (ВКС) с 2005 г. по 2020 г. у населения России. В результа-
те установлено, что у мужчин и женщин за наблюдаемый период произошло общее 
снижение возрастных коэффициентов смертности, которое было более выраженным 
у мужчин (рис. 1). Особенностями такого снижения, как видно на рисунке 1, явилось 
уменьшение кратности снижения возрастных коэффициентов смертности с повыше-
нием возраста мужчин и женщин. С помощью корреляционного и линейного регрес-
сионного анализов установлена высоко достоверная обратная зависимость кратности 

Таблица 6
Показатели потерь жизненного потенциала (ПЖП, человеко-лет) по причинам смерти  

у населения Свердловской и Челябинской областей с 2005 г. по 2020 г.

Причины 
смерти

2005 г. 2020 г.
полные 

и частичные ПЖП единичные ПЖП полные 
и частичные ПЖП единичные ПЖП

М Ж М Ж М Ж М Ж
Свердловская область 

ИНФ 1760 550 34,5 40,4 1935 962 33,7 40,6
ЗНО 3600 2154 12,3 15,8 2441 1627 9,2 12,4
БСК 11513 3532 10,1 5,3 6161 1540 7,9 3,8
БОД 2472 612 19,7 20,9 711 250 9,3 10,4
БОП 2055 1006 22,8 20,8 1725 797 18,1 15,8
ВП 14859 3388 33,6 32,3 5347 1081 29,1 25,6
Все 36259 11242 16,9 11,3 18320 6258 12,5 9,3

Челябинская область
ИНФ 1445 442 31,8 43,4 1486 850 32,8 40,7
ЗНО 3817 2215 12,3 15,5 2367 1713 9,3 13,8
БСК 11849 3836 10,9 6,0 5818 1406 8,2 4,1
БОД 2541 601 15,8 17,1 561 180 6,5 8,3
БОП 1943 1037 21,9 20,7 1692 884 19,0 17,2
ВП 13685 3361 33,4 32,4 5481 1134 29,1 25,8
Все 35279 11492 16,8 11,7 17404 6168 12,7 10,2

Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 
Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024) 
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Таблица 7
Вклад стандартизованного коэффициента смертности (СКС на 105) и единичных потерь  
жизненного потенциала (еПЖП) в сдвиги потерь жизненного потенциала (человеко-лет)  

по причинам смерти у населения Свердловской и Челябинской областей 

Причины 
смерти

Мужчины Женщины
сдвиги в потерях 

ЖП с 2005 г.  
по 2020 г.

вклад в сдвиги 
потерь ЖП, %

сдвиги в потерях 
ЖП с 2005 г.  

по 2020 г.

вклад в сдвиги 
потерь ЖП, %

СКС еПЖП СКС еПЖП
Свердловская область

ИНФ +175 46 54 +412,5 37 63
ЗНО -1159 45 55 -527 45 55
БСК -5353 53 47 -1992 54 46
БОД -1761 43 57 -361 38 62
БОП -330 43 57 -208 42 58
ВП -9512 68 32 -2307 66 34
Все -17939 52 48 -4984 55 45

Челябинская область
ИНФ +41 51 49 407,7 31 69
ЗНО -1450 48 52 -502 51 49
БСК -6032 54 46 -2429 57 43
БОД -1980 44 56 -421 44 56
БОП -251 46 54 -153 45 55
ВП -8204 66 34 -2227 65 35
Все -17875 54 46 -5324 59 41

Примечание: минус — сокращение, плюс — повышение
Источник: Демографические ежегодники России 2006. Разделы 6.6 и 6.11 и 202. Листы 6.2 и 6.5 

Приложения. М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024) 
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Рис. 1. Кратность снижения возрастных коэффициентов смертности у мужчин и женщин 
России в 2020 г. относительно 2005 г. (источник: представлены расчеты, выполненные по дан-

ным Демографических ежегодников России 2006 (раздел 5.2) и 2021 (раздел 5.2). М.: Росстат. https://
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обращения: 12.02.2024))
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снижения возрастных коэффициентов смертности от возраста (табл. 8). Полученные 
данные позволяют сделать вывод, что при снижении стандартизованного коэффи-
циента смертности и повышении среднего возраста смерти происходит уменьшение 
возрастных коэффициентов смертности, более выраженное в младших и менее вы-
раженное в старших возрастных группах населения. Это обстоятельство в известной 
мере позволяет объяснить повышение среднего возраста смерти за счет относительно 
большего снижения возрастных коэффициентов смертности на протяжении всей воз-
растной шкалы, особенно в младших возрастах (рис. 2).

Таблица 8
Показатели зависимости кратности снижения возрастных коэффициентов смертности (КСвкс) 

от возраста у мужчин и женщин России с 2005 г. по 2020 г.

Группы Коэффициенты кор-
реляции Пирсона Уравнения линейной регрессии

Мужчины -0,83 (p < 0,0001) КСвкс = (2,62 ± 0,147) - (0,018 ± 0,003) · Возраст, лет
F = 37,70; p < 0,00001

Женщины -0,77 (p < 0,001) КСвкс = (2,48 ± 0,180) - (0,018 ± 0,004) · Возраст, лет
F = 24,89; p < 0,0001

Мужчины
и женщины -0,87 (p < 0,0001) КСвкс = (2,48 ± 0,114) - (0,016 ± 0,002) · Возраст, лет

F = 51,22,70; p < 0,00001
Примечание: F — критерий Фишера
Источник: представлены расчеты, выполненные по данным Демографических ежегодников России 

2006 (раздел 5.2) и 2021 (раздел 5.2). М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата об-
ращения: 12.02.2024).
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Рис. 2. Кратность снижения возрастных коэффициентов смертности у мужчин и женщин млад-
шей и старшей возрастных групп населения России в 2020 г. относительно 2005 г. (источник: 

представлены расчеты, выполненные по данным Демографических ежегодников России 2006 (раз-
дел 5.2) и 2021 (раздел 5.2). М.: Росстат. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207 (дата обра-

щения: 12.02.2024))
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Обсуждение

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что с 2005 г. 
по 2020 г. у населения УрФО, Свердловской и Челябинской областей, а также России, 
стандартизованный коэффициент смертности при основных причинах смерти сни-
жался, а средний возраст смерти — повышался. Различия между регионами по дан-
ным тенденциям заключались в количественных характеристиках. В итоге этих изме-
нений полные, частичные и единичные потери жизненного потенциала уменьшились 
при всех причинах смерти за исключением инфекций. При этом уменьшение единич-
ных потерь жизненного потенциала было обусловлено повышением возраста смер-
ти, а уменьшение полных и частичных потерь жизненного потенциала — понижени-
ем стандартизованного коэффициента смертности и единичных потерь жизненного 
потенциала. Наибольшие потери жизненного потенциала выявлены у мужчин срав-
ниваемых регионов, главным образом, за счет внешних причин, болезней системы 
кровообращения и злокачественных новообразований в 2005 г. и за счет болезней 
системы кровообращения, внешних причин и злокачественных новообразований 
в 2020 г. (в сумме от 84,4 до 90,5 % соответственно), а у женщин — за счет болезней 
системы кровообращения, внешних причин и злокачественных новообразований 
в 2005 г. и за счет злокачественных новообразований, болезней системы кровообра-
щения и внешних причин в 2020 г. (в сумме от 89,3 до 90,8 %). Вклад стандартизован-
ного коэффициента смертности в сдвиги потерь жизненного потенциала был больше, 
чем вклад единичных потерь жизненного потенциала, при болезнях системы крово-
обращения и внешних причин. Вклад стандартизованного коэффициента смертно-
сти в сдвиги потерь жизненного потенциала при болезнях органов дыхания, болезнях 
органов пищеварения и злокачественных новообразованиях, напротив, был меньше, 
чем вклад единичных потерь жизненного потенциала. В целом при всех причинах 
смерти вклад стандартизованного коэффициента смертности в потери жизненного 
потенциала у всех групп населения УрФО и России был больше, чем вклад единичных 
потерь жизненного потенциала. Следует отметить, что частичные потери жизнен-
ного потенциала позволяют легко оценить сравнительный вклад отдельных причин 
смерти в сокращение ожидаемой продолжительности жизни, то есть в сокращение 
жизненного потенциала. В литературе для этих целей проводится более трудоемкий 
метод декомпозиции ожидаемой продолжительности жизни для отдельных причин 
смерти (Currie et al., 2023). При анализе единичных потерь жизненного потенциала 
установлено, что их наибольшие значения наблюдались при инфекциях и внешних 
причинах у мужчин и женщин во всех регионах. На основании полученных резуль-
татов по изученным показателям потерь жизненного потенциала можно выделить 
4 группы причин смерти: 1-я — болезни системы кровообращения и злокачествен-
ные новообразования, при которых потери жизненного потенциала обусловлены их 
высокой распространенностью при низких значениях единичных потерь жизненно-
го потенциала (популяционный уровень), 2-я — инфекции, вклад которых в потери 
жизненного потенциала обусловлен высокими значениями единичных потерь жиз-
ненного потенциала при их низкой распространенности (индивидуальный уровень), 
3-я — внешние причины, вклад которых в потери жизненного потенциала обусловлен 
как высокой распространенностью, так и высокими значениями единичных потерь 
жизненного потенциала (популяционно-индивидуальный уровень), 4-я — болезни 
органов дыхания и болезни органов пищеварения, с промежуточными значениями 
вкладов (промежуточный уровень).
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Установленная обратная зависимость календарного снижения возрастных коэф-
фициентов смертности от возраста умершего населения, которая характеризуется 
уменьшением кратности снижения возрастных коэффициентов смертности с увели-
чением возраста и представляет некую закономерность, в известной мере позволя-
ет объяснить повышение среднего возраста смерти. Действительно, относительное 
уменьшение числа умерших в более молодых возрастных группах на протяжении всей 
возрастной шкалы способствует повышению среднего возраста смерти среди умер-
ших.

Заключение

В результате проведенного сравнительного исследования у населения УрФО, 
Свердловской и Челябинской области, а также России установлены близкие по тен-
денциям снижение стандартизованных коэффициентов смертности и повышение 
среднего возраста смерти, вследствие чего отмечено уменьшение показателей потерь 
жизненного потенциала. Наибольший вклад в снижение потерь жизненного потенци-
ала при всех причинах смерти внесло понижение стандартизованного коэффициента 
смертности как уровня смертности, по сравнению с понижением единичных потерь 
жизненного потенциала, как показателя повышения среднего возраста смерти. По ве-
личине частных потерь жизненного потенциала можно сравнить вклад отдельных 
причин смерти в ожидаемую продолжительность жизни. На основании значений по-
терь жизненного потенциала и единичные потери жизненного потенциала выделены 
4 группы причин смерти. Выявлена закономерность обратной зависимости динами-
ки возрастных коэффициентов смертности от возраста умершего населения, которая 
объясняет повышение среднего возраста смерти при снижении стандартизованно-
го коэффициента смертности. Наблюдаемые благоприятные изменения на данном 
этапе свидетельствуют лишь о процессе восстановления после негативных перемен 
1990-х гг., а не о стабильном долговременном процессе.
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Детерминанты отклоняющегося социально-экономического поведения населения 
в результате цифровизации и развития метавселенной 1
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Аннотация. Актуальность исследования связана с последствиями цифровизации 
и роста отклоняющегося поведения среди населения, в особенности у групп, наиболее со-
циально уязвимых (подростки и молодые люди), имеющих высокий или средний уровень 
дезадаптированности. Целью статьи является определение воздействия цифровизации 
на отклоняющееся социально-экономическое поведение населения. Объектом исследования 
являются детерминанты отклоняющегося поведения населения в обстоятельствах воз-
действия факторов цифровизации и развития метавселенной. В работе проведены анализ 
и структурирование сущности отклоняющегося поведения, анализ и группировка факто-
ров развития отклоняющегося поведения вследствие цифровизации и дезадаптации, срав-
нение влияния факторов цифровизации и развития метавселенной на возникновение форм 
отклоняющегося социально-экономического поведения населения. В результате исследо-
вания выделены детерминанты отклоняющегося поведения среди населения и социальных 
групп, связанные с ценностно-идеологической дисфункцией общества, ценностным разры-
вом, превалированием в определенных социальных группах эгоистических, агрессивных цен-
ностей, с развитием цифровых медиа и изменением структуры потребностей, с цифровой 
поляризацией, цифровой эксклюзией и развитием цифрового эйджизма, с несовершенством 
механизмов нивелирования угроз информационной безопасности для отдельных лиц и всего 
общества, а также защиты конфиденциальности данных.

Ключевые слова: поведение; население; детерминанты; цифровизация; девиантное; де-
линквентное 
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Abstract. The consequences of digitalisation and the increase in deviant behaviour among the popu-
lation, especially among the most socially vulnerable groups (teenagers and young people) characterised 
by maladaptation, are considered. The article aims to determine the impact of digitalisation on deviant 
socio-economic behaviour of the population. The study examines determinants of deviant behaviour of the 
population under digitalisation and metaverse development. The paper conducted an analysis and struc-
turing of deviant behaviour, analysis and grouping of development factors of deviant behaviour due to dig-
italisation and maladaptation, comparison of the influence of factors of digitalisation and metaverse de-
velopment on the emergence of deviant socio-economic behaviour of the population. As a result, the study 
identified determinants of deviant behaviour among the population and social groups, associated with the 
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following aspects: value-ideological dysfunction of society; value gap; prevalence of egoistic, aggressive 
values in certain social groups; development of digital media and changes in the structure of needs; digital 
polarisation, digital exclusivity and the development of digital ageism; imperfection of mechanisms to mit-
igate threats to information security for individuals and society as a whole.

Keywords: behaviour; population; determinants; digitalization; deviant; delinquent 

Введение

Цифровизация стала неотъемлемой частью социально-экономической трансфор-
мации общества. По данным отчета «DataReportal: цифровизация России в 2023 году» 
на начало 2023 г., когда проникновение интернета составляло 88,2 %, в России на-
считывалось 127,6 млн интернет-пользователей, 106 млн пользователей социальных 
сетей, что составляло 73,3 % от общей численности населения, 227 млн сотовых мо-
бильных подключений, что соответствовало 156,9 % всего населения 1. Таким образом, 
цифровизация всех аспектов общественной жизни является одной из главных тен-
денций сегодняшнего времени.

Цифровые технологии не только совершенствуют различные виды деятельности, 
но также становятся неотъемлемой составляющей повседневности в виде метавсе-
ленных — сложных социально-технологических структур. Изучение динамики циф-
ровизации жизнедеятельности человека и управление процессами взаимодействия 
метавселенных человеком становится важным аспектом. Прежде всего это связано 
с последствиями цифровизации и роста отклоняющегося поведения среди населения, 
в особенности у групп, наиболее социально уязвимых (подростки и молодые люди), 
имеющих высокий или средний уровень дезадаптированности.

Целью настоящей статьи являются определение воздействия цифровизации на от-
клоняющеся социально-экономическое поведение человека. Объектом исследования 
являются детерминанты отклоняющегося поведения населения в обстоятельствах 
воздействия факторов цифровизации и развития метавселенной. При этом пред-
метом должны стать различные формы отклоняющегося поведения населения в ре-
зультате различной природы воздействий цифровизации, мобилизации внутренних 
предпочтений индивидов, выбора способов адаптации и т. д.

Методы исследования: анализ и структурирование сущности отклоняющегося по-
ведения, анализ и группировка факторов развития отклоняющегося поведения вслед-
ствие цифровизации и дезадаптации, сравнение влияния факторов цифровизации 
и развития метавселенной на возникновение форм отклоняющегося социально-эко-
номического поведения населения. Методология настоящей работы заключается 
в изучении научных работ как российских, так зарубежных ученых.

Основная часть

Как зарубежные, так и отечественные социологи подчеркивают, что понятие «от-
клоняющееся» имеет смысл лишь в контексте понятия «норма». В зависимости от вида 
нарушаемой нормы (социальной, правовой), целей поведения, результатов данного 
поведения и пр. в научной литературе выделают следующие виды отклоняющегося 
поведения (рис.).

1 Отчет DataReportal: цифровизация России в 2023 году. https://drozd.red/blog/marketing/otchet-
datareportal-czifrovizacziya-rossii-v-2023-godu/ (дата обращения: 22.02.2024).
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Первый вид отклоняющегося поведения представляется учеными как девиант-
ное поведение. Сущность девиантного поведения заключается в том, что такое по-
ведение всегда формируется на основе несоответствия поведения и деятельности 
личности правилам и эталонам, распространенным в обществе или конкретной со-
циальной группе, и в большинстве случаев имеет разрушительный характер, инди-
видуально-типологические, возрастные и гендерные особенности проявления, вы-
зывает реакцию осуждения и негативную оценку окружающих и сопровождается 
не только социальной и психологической дезадаптацией, но и личностной деструк-
цией (Ларионова, 2013).

Помимо этого, в научной литературе можно встретить социально обусловленные 
подтипы данного поведения: агрессивное, аддиктивное (цифровая аддиктция), деза-
даптивное, асоциальное, деструктивное и т. д.

Второй вид — делинквентное поведение, которое Я. И. Гилинский (Гилинский, 2004) 
и А. В. Хомич (Хомич, 2006) понимают как преступное поведение. Е. В. Змановская 
определяет делинквентное поведение как «действия конкретной личности, отклоня-
ющиеся от установленных в данном обществе и в данное время законов, угрожаю-
щие благополучию других людей или социальному порядку и уголовно наказуемые 
в крайних своих проявлениях. Исходя из определения, делинквент — это личность, 
проявляющая противозаконное поведение, а сами противозаконные действия обо-
значаются деликтами» (Змановская, 2005). Некоторые исследователи утверждают, 
что делинквентное поведение может служить формой адаптации к социальным про-
цессам и институтам (Moore, 1999; Майсак & Великанова, 2013; Прозоровская, 2016). 
Я. И. Гилинский (Гилинский, 2004) подчеркивал, что для биологических и социаль-
ных систем адаптация заключается сохранности через изменчивость, тем самым 

Отклоняющееся поведение 

Девиантное поведение — 
система поступков или отдель-

ные поступки, деятельность 
человека, не соответствующая 

установившимся в данном 
обществе нормам (стереотипам, 
образцам); поведение, которое 

не соответствует общепринятым 
или официально установленным 

социальным нормам 

относительно у лиц и групп людей 

Делинквентное поведение — 
преступное поведение, проти-
воправное поведение челове-

ка, воплощенное в его про-
ступках (действиях или без-
действии), наносящих вред 
как отдельным гражданам, 

так и обществу в целом

абсолютно по отношению к законуу

* преступное;
* криминальное. 

* агрессивное;
* аддиктивное («цифровая» 

аддикция);
* дезадаптивное; 
* асоциальное, деструктивное и т. д. 

Рис. Теоретический анализ структуры отклоняющего поведения (источник: составлено автором)
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утверждая, что человеческое сообщество следует относить к классу адаптивных си-
стем, в связи с чем норма и патология нередко выступают как форма адаптации.

Противоречивость взглядов исследователей относительно дефиниции де-
линквентного поведения вызвана тем, что данное преступное поведение обусловлено 
комплексом факторов психологического, индивидуально-личностного, социального 
факторов и представляет собой сложный феномен для изучения.

В данной статье предпринята попытка изучения детерминант делинквентного 
и девиантного поведения в процессе цифровизации жизнедеятельности населения 
и развития метавселенной (физическая, дополненная и виртуальная реальности):

1. Детерминанты, связанные с ценностно-идеологической дисфункцией обще-
ства, ценностным разрывом общества, превалированием в определенных социаль-
ных группах эгоистических, агрессивных ценностей и т. д.

Цифровое пространство буквально вторглось в повседневную жизнь каждого чело-
века, непрямая передача опыта и киберсоциализация также стимулировали трансфор-
мацию поведенческих паттернов, изменяя ценностно смысловое восприятие реально-
сти (Лисенкова & Труфанова, 2023). Прежде всего, данная группа детерминат связана 
с влиянием метавселенной на социально-экономическое поведение населения, отсут-
ствием стабильности и предсказуемости в различных сферах жизни. Переход из одной 
реальности в другую (физической в виртуальную) может привести к драматическим из-
менениям во всей социальной структуре. Население, ранее основывавшее свое поведе-
ние на определенных ценностях и установках, вынуждено пересмотреть свои привыч-
ки и стратегии, что может вызывать конфликты и межличностные разногласия.

Помимо этого, девиантное поведение может быть связано с активным действи-
ем субъекта в цифровой среде, направленным на достижение личных интересов 
или удовлетворение эмоциональных потребностей. Е. К. Погодина выделяет такие 
типы девиантного поведения, как киберделикт (правонарушения в цифровой сре-
де — секстинг, груминг, фишинг и др.), киберагрессию (кибербуллинг, кибермоббинг, 
троллинг, флейминг, хейтинг, харассмент и др.) (Погодина, 2021). Такое поведение 
косвенно обусловлено индивидуально-личностными особенностями человека (в силу 
психологических особенностей, возраста и прочих характеристик).

Таким образом, под воздействием цифровизации формируется паталогическая 
форма девиации — «цифровая девиация или цифровое девиантное поведение — это 
совокупность нетипичных, отклоняющихся от социальных норм эмоциональных, фи-
зических, социальных, интеллектуальных и мировоззренческих реакций человека 
на кардинальные изменения социальной реальности, вызванные влиянием цифрови-
зации на все уровни человеческого бытия» (Костоломова, 2020).

2. Детерминанты, связанные с развитием цифровых медиа и изменением струк-
туры потребностей в результате ценностной дисфункции общества.

Одним из ключевых последствий воздействия метавселенной на социальное по-
ведение населения является изменение ценностно-потребностных ориентаций. В ус-
ловиях взаимодействия с неизведанным и новым пространством люди сталкиваются 
с необходимостью переосмысливать свои ценности и приоритеты. Это, в свою оче-
редь, может привести к появлению новых образцов потребления, изменению спо-
собов коммуникации и даже преобразованию социальных институтов. Отдельные 
ученые поясняют, что метавселенная захватывает все больше личного времени ин-
дивидов, меняет структуру потребностей (в т. ч. снижается ценность семьи и де-
тей), что негативно влияет на репродуктивные установки населения (Калабихина, 
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2019) и деградацию института семьи и брака (Мартынов и др., 2019). Если обратить-
ся к оценкам экспертов цифрового потребления, то данные говорят, что 80 % людей 
проверяют телефон в первые 10 минут после пробуждения, 83 % испытывают диском-
форт, если забыли телефон, 54 % испытывают панику при низком заряде своего гад-
жета (менее 20 %), 67 % пишут сообщения людям, находясь с ними в одном помеще-
нии, 65,6 % проверяют свои телефоны более 160 раз в течение дня (Жулего и др., 2019; 
Разумова и др., 2020), 17 % молодежи предпочитают яркую онлайн-жизнь рутине 
офлайн-повседневности, среди геймеров этот показатель достигает 52 % (Kane, 2021) 1. 
Помимо этого, развитие цифровых медиа, отсутствие правовых барьеров для входа 
на рынок инфобизнеса провоцирует рост потребления населением информационного 
продукта с неочевидной «псевдоценностью». Данный феномен в научной литературе, 
как и в обыденной жизни, поясняется термином «инфоцыганства» как девиантного 
(мошеннического) поведения населения (Олефирова & Рокутова, 2022).

3. Детерминанты, связанные с цифровой поляризацией, цифровой эксклюзией 
и развитием цифрового эйджизма. В силу различных факторов (недоступность техно-
логий, отсутствие цифровых навыков и образования, низкий уровень дохода и цифро-
вой грамотности, проживание в отдаленных районах 2) некоторые слои населения мо-
гут оказаться оторванными от преимуществ, которые цифровизация и метавселенная 
могут предложить.

Кроме ограничений, связанных с состоянием здоровья, к эксклюзии (исключению) 
может привести пожилой возраст. Цифровая эксклюзия может способствовать фор-
мированию цифрового эйджизма как направления дискриминации по возрастному 
признаку (Бразевич & Маргулян, 2023). Ограничение прав человека (группы людей) 
по определенному социальному признаку представляется в соответствии с нормами 
права недопустимым.

4. Детерминанты, связанные с несовершенством механизмов нивелирования 
угроз информационной безопасности для отдельных лиц и всего общества, а также 
защиты конфиденциальности данных.

В процессе цифровизации экономики и социальных отношений общество стол-
кнулось с новыми рисками и угрозами, к которым не были готовы не только люди, 
но подчас и государство. Появление цифровых форматов правоотношений не толь-
ко вызвало усиливающуюся дискриминацию целых групп населения по признаку до-
ступности им цифровых форматов, но и породило новые, цифровые формы право-
вого нигилизма, что создает существенные риски для общественной стабильности 3.

В научной литературе в связи с недостатком правового регулирования защи-
ты граждан и экономической безопасности выделяют цифровую преступность 
по отношению к элементам деловой инфраструктуры (кража интеллектуальной соб-
ственности, распространение вирусов и вредоносных программ) и по отношению 

1 Kane, A. (2021). 10 key predictions from our latest trend report ‘2031: A Future World’. DAZED. https://
www.dazeddigital.com/science-tech/article/53653/1/dazed-studio-trend-report-2031-a-future-world (дата обра-
щения: 22.02.2024).

2 Зорин М. А., Киселева К. Л., Орлова А. А., Павлова А. С., Теплякова Д. О., Туманова М. В. Проблемы 
доступности госсервисов в России. Социально-экономические причины цифровой эксклюзии. https://cdto.
ranepa.ru/reports/access/study/2-1-socialno-ehkonomicheskie-prichiny-cifrovoj-ehksklyuzii (дата обращения: 
22.02.2024).

3 Цифровая дискриминация и правовой нигилизм «в цифре»: угрозы и решения. https://42.notariat.ru/ru-
ru/news/cifrovaya-diskriminaciya-i-pravovoj-nigilizm-v-cifre-ugrozy-i-resheniya (дата обращения: 22.02.2024).
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к потребителям услуг и товаров. В цифровой сети мошенники могут использовать раз-
личные методы, такие как фальшивые веб-сайты, поддельные электронные письма 
и злоумышленные программы. Это может привести к потере личных данных, финан-
совым потерям и нарушению работы бизнеса. Спам и фишинг стали основной про-
блемой для пользователей цифровой сети. Спам представляет собой нежелательную 
электронную почту или текстовые сообщения, которые содержат рекламу или другую 
нежелательную информацию. Фишинг — это метод мошенничества, при котором зло-
умышленники, выдавая себя за доверенные организации, пытаются получить лич-
ную информацию у пользователей, такую как пароли или номера кредитных карт. 
Согласно данным МВД России, наблюдается рост числа преступлений, связанных с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий. За 2023 г. было 
зарегистрировано более 676 тыс. таких преступлений, на 154 тыс. 886 преступлений 
больше чем в 2022 г. Значительная их часть была совершена с использованием расчет-
ных пластиковых карт, интернета и средств мобильной связи. Это тревожное явление 
продолжается уже некоторое время, поскольку в 2021 и 2022 гг. наблюдается замет-
ный рост числа подобных преступлений (табл.).

Выводы

Цифровизация, в отличие от предыдущих технологических революций, ставит 
перед обществом крайне сложные и масштабные проблемы, которые оно не мо-
жет решить самостоятельно, используя те или иные механизмы поведения, вклю-
чая и не вписывающиеся в принятые в традиционном обществе нормы поведения. 
Для преодоления кризисных адаптационных явлений необходимо активное вмеша-
тельство государства, которое должно взять на себя ответственность за происходя-
щую трансформацию и проводить проактивную социальную политику, направленную 

Таблица
Число преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий

Виды преступлений 2019 2020 2021 2022 2023

Всего преступлений, совершенных с использованием 
информационно телекоммуникационных технологий 
или в сфере компьютерной информации, в том числе 
совершенных с использованием или применением:

294409 510396 517722 522065 676951

расчетных (пластиковых) карт 34383 190167 165658 127149 132849
компьютерной техники 18261 28653 27519 29140 3685
программных средств 6283 10050 7216 7649 12175
фиктивных электронных платежей 984 1374 954 1325 1608
сети «Интернет» 157036 300337 351463 381112 526794
средств мобильной связи 116154 218739 217552 212963 302865

Источник: составлено на основе данных МВД России: Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь — декабрь 2023 года. https://мвд.рф/reports/item/47055751/(дата об-
ращения: 22.02.2024; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь 
— декабрь 2022 года. https://мвд.рф/reports/item/35396677/; Краткая характеристика состояния преступно-
сти в Российской Федерации за январь — декабрь 2021 года. https://мвд.рф/reports/item/28021552/; Краткая 
характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь — декабрь 2020 года. https://
мвд.рф/reports/item/22678184/; Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации 
за январь — декабрь 2019 года. https://мвд.рф/reports/item/19412450/.
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на адаптацию населения к новым условиям. Для того, чтобы модель цифровизации 
охватывала все аспекты жизни страны и предусматривала место каждого человека 
в ней, необходимо применять дифференцированные меры для социальной защиты 
населения, нивелирования социального неравенства и возникновения угрозы прав 
и свобод в цифровом пространстве. Данное исследование может послужить основой 
для дальнейших исследований отдельных форм поведения в результате цифровиза-
ции и обоснования конкретных направлений совершенствования государственной 
политики для обеспечения социальной стабильности и социальной защищенности 
населения.
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Введение

Рождаемость является одним из важнейших компонентов демографической ди-
намики. Если в отношении естественного прироста населения ее роль соотносима 
с уровнем смертности, то режим воспроизводства населения, численное соотношение 
приходящих на смену друг другу поколений определяются, главным образом, именно 
уровнем рождаемости. Достаточно сказать, что при суммарном коэффициенте рож-
даемости меньше 2,1 при любом уровне смертности от поколения к поколению чис-
ленность населения будет сокращаться.

Анализ динамики рождаемости позволяет выявить ее возможные детерминан-
ты, оценить перспективы. Целесообразно использовать как календарные показатели 
рождаемости, так и ее индикаторы для реальных поколений. Показатели рождаемости 
для реальных поколений определяются на основе ответов женщин о числе рожденных 
детей при переписи населения. Кроме того, их оценочный расчет может осуществлять-
ся на основе однолетних возрастных коэффициентов рождаемости. В этом случае по-
казатели рождаемости в реальных поколениях могут рассчитываться не только каждый 
год, но и, что очень важно, в возрастном разрезе (средний возраст при рождении детей, 
среднее число рожденных детей к тому или иному возрасту, в том или ином возрастном 
интервале). Если, например, динамика календарных показателей рождаемости позво-
ляет предполагать в какие-то периоды влияние тайминговых сдвигов, то возрастные 
характеристики среднего числа рожденных детей в реальных поколениях дают основа-
ния судить о них с несколько большей степенью определенности.

Современная динамика рождаемости в России, вероятно, подвержена влиянию 
тайминговых сдвигов. Их учет важен для оценки факторов, влияющих на тенденции 
рождаемости, и при определении перспектив ее изменения.

После каждой переписи населения в России осуществляется пересчет численно-
сти населения по полу и возрасту за каждый год межпереписного периода с учетом 
данных переписи населения. В данной статье используются показатели рождаемости 
за 2011–2021 гг., рассчитанные автором на основе пересчитанной Росстатом числен-
ности населения по полу и возрасту.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости

После значительного снижения в конце 1980-х гг. и в 1990-е гг. минимальный уро-
вень рождаемости в целом по России и в Свердловской области был достигнут в 1999 г. 
К 2004 г. суммарный коэффициент рождаемости повысился на 0,187 в целом по России  
(с 1,157 в 1999 г. до 1,344) и на 0,248 в Свердловской области (с 1,093 до 1,341). Т. е., 
в 2004 г. в Свердловской области он был практически на среднероссийском уровне. 
В последующие годы в Свердловской области этот показатель был выше, чем в целом 
по России.

В 2005 г. суммарный коэффициент рождаемости несколько снизился, а в 2006 г. 
повысился. При этом, в Свердловской области он вернулся к уровню 2004 г., а в целом 
по России — не достиг его.

Значительное повышение суммарного коэффициента рождаемости произошло 
в 2007 и 2008 гг., когда начали реализовываться дополнительные меры государственной 
поддержки семей с детьми и, прежде всего, федеральный материнский (семейный) капи-
тал. В целом по России в 2007 г. его прирост составил 0,111, а в 2008 г. — 0,086; в Свердлов-
ской области — соответственно 0,101 и 0,112. Столь значительное увеличение суммарного 
коэффициента рождаемости в дальнейшем имело место только в 2012 г. (см. табл. 1).

В. Н. Архангельский
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Таблица 1
Суммарный коэффициент рождаемости в целом по России  

и в Свердловской области в 2010–2022 гг.
Регион 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Россия 1,568 1,580 1,686 1,699 1,713 1,762 1,744 1,601 1,556 1,477 1,474 1,470 1,416
Свердлов-
ская 
область

1,668 1,699 1,826 1,869 1,918 1,942 1,908 1,757 1,702 1,614 1,596 1,614 1,557

Рассчитано по: данные Росстата.

Повышение суммарного коэффициента рождаемости продолжалось до 2015 г.: 
в целом по России он составил 1,762, в Свердловской области — 1,942. В последующие 
годы он снижался. В целом по России в 2020 и 2021 гг. его снижение было совсем не-
большим, а в Свердловской области в 2021 г. он даже повысился. Но в 2022 г. произо-
шло новое существенное снижение суммарного коэффициента рождаемости: в целом 
по России он составил 1,416, в Свердловской области — 1,557.

Для сравнения, суммарный коэффициент рождаемости, который был бы необхо-
дим в 2022 г. для обеспечения нулевого естественного прироста населения, в целом 
по России равен 2,06, а в Свердловской области — 2,32.

Динамика суммарного коэффициента рождаемости существенно различается 
в зависимости от очередности рождения (см. табл. 2).

По первым рождениям максимальная величина суммарного коэффициента рож-
даемости в целом по России была в 2012 и 2013 гг. (0,807). В последующие годы он не-
уклонно снижался, достигнув в 2021 г. 0,593. Только в 2022 г. он чуть-чуть повысился 
до 0,595.

В Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости по первым 
рождениям несколько выше, чем в целом по России. Максимальная его величина была 
в 2010 и 2012 гг. (0,894), в 2013 и 2014 гг. — 0,880. Далее происходили снижение до 0,645 
в 2020 г. и небольшое повышение в 2021 (0,648) и 2022 (0,655) гг.

Суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям сейчас очень низ-
кий. Он намного меньше, по сути дела, аналога этого показателя для реальных поко-
лений — среднего числа первых рождений. По данным переписи населения 2020 г., 
у 35–39-летних женщин оно составляет 0,86 в целом по России и 0,88 в Свердловской 
области, у 30–34-летних — 0,78 и 0,80 соответственно. При этом к концу репродуктивно-
го периода оно у них еще повысится. Такие значительные различия между суммарным 
коэффициентом рождаемости по первым рождениям и средним числом первых рожде-
ний в реальных поколениях, вероятнее всего, обусловлены тайминговыми сдвигами, 
связанными с откладыванием первых рождений, обусловленным как откладыванием 
браков, по крайней мере, их регистрации, так и откладыванием рождения первого ре-
бенка в браке. Связь снижения показателей рождаемости по первым рождениям с брач-
ностью отмечают многие специалисты (Синельников, 2019; Шарилова, 2019).

Об откладывании браков свидетельствует увеличение доли никогда не состояв-
ших в браке в возрасте 25–29 лет, по данным переписи населения 2020 г. по сравне-
нию с предыдущей переписью 2010 г. По данным переписи населения 2010 г., в целом 
по России доля никогда не состоявших в браке женщин в возрасте 25–29 лет составля-
ла 26,3 %, а по переписи населения 2020 г. — 31,7 %, в Свердловской области — 26,1 % 
и 30,7 % соответственно.

III. РОЖДАЕМОСТЬ В РЕГИОНАХ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТРЕНДОВ



361

В. Н. Архангельский

В перспективе тайминговые сдвиги прекратятся и произойдет повышение сум-
марного коэффициента рождаемости по первым рождениям. Отчасти, этому, види-
мо, может способствовать предоставление федерального материнского (семейного) 
капитала на первого ребенка начиная с 2020 г. В 2021 г. его возможному влиянию про-
тиводействовало значительное снижение коэффициентов брачности по первым бра-
кам в 2020 г. (во многом связанное с пандемией). В 2022 г. небольшое повышение сум-
марного коэффициента рождаемости по первым рождениям имело место и в целом 
по России, и в Свердловской области.

По вторым рождениям значительное повышение суммарного коэффициента рож-
даемости имело место в 2007 г. По России в целом его прирост составил 0,068 (с 0,401 
в 2006 г. до 0,469). Для сравнения, прирост этого показателя в 2004 г. по сравнению  
с 2000 г., т. е. за 4 года, составил 0,056 (в 2005 г. было некоторое его снижение). Относи-

Таблица 2
Суммарный коэффициент рождаемости по очередности рождения в целом по России  

и в Свердловской области в 2010–2022 гг.
Год первые вторые третьи четвертые пятые и последующие

Россия
2010 0,786 0,564 0,156 0,040 0,021
2011 0,779 0,573 0,164 0,041 0,022
2012 0,807 0,618 0,188 0,047 0,025
2013 0,807 0,621 0,197 0,048 0,025
2014 0,783 0,644 0,207 0,052 0,027
2015 0,781 0,682 0,217 0,055 0,028
2016 0,756 0,679 0,222 0,057 0,029
2017 0,696 0,597 0,219 0,058 0,030
2018 0,654 0,574 0,227 0,065 0,035
2019 0,626 0,523 0,225 0,068 0,036
2020 0,611 0,514 0,237 0,073 0,040
2021 0,593 0,513 0,245 0,077 0,042
2022 0,595 0,462 0,237 0,079 0,043

Свердловская область
2010 0,894 0,575 0,149 0,033 0,017
2011 0,856 0,619 0,165 0,038 0,021
2012 0,894 0,671 0,191 0,046 0,024
2013 0,880 0,695 0,217 0,050 0,026
2014 0,880 0,719 0,232 0,058 0,028
2015 0,850 0,763 0,238 0,061 0,031
2016 0,807 0,749 0,255 0,064 0,032
2017 0,737 0,660 0,255 0,068 0,036
2018 0,695 0,640 0,254 0,072 0,040
2019 0,660 0,581 0,253 0,077 0,043
2020 0,645 0,561 0,260 0,082 0,046
2021 0,648 0,561 0,273 0,083 0,048
2022 0,655 0,514 0,254 0,085 0,049

Рассчитано по: данные Росстата.
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тель но еще большим в 2007 г. было повышение суммарного коэффициента рождаемости  
по третьим и последующим рождениям (с 0,139 в 2006 г. до 0,176, т. е. на 0,037). По Сверд-
лов ской области за эти годы, к сожалению, нет данных по очередности рождения.

Можно предполагать связь значительного повышения этих показателей с нача-
лом реализации программы федерального материнского (семейного) капитала, ко-
торый тогда предоставлялся при рождении второго или последующего (если ранее 
не предоставлялся) ребенка. Основания для такого предположения дает прежде всего 
то, что суммарный коэффициент рождаемости по первым рождениям в 2007 г. повы-
сился только на 0,004.

В последующие годы прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым 
рождениям был существенно меньшим (наибольший в 2012 г. — на 0,045). Наибольшая 
его величина была в 2015 г. (в целом по России — 0,682, в Свердловской области — 
0,763). Важно обратить внимание, что в 2015 г. его прирост (на 0,038 в целом по России 
и на 0,044 в Свердловской области) был существенно большим, чем в 2014 (соответ-
ственно 0,021 и 0,024) и 2013 (0,003 и 0,024) гг.

С точки зрения определения причин такой динамики суммарного коэффициен-
та рождаемости по вторым рождениям важно отметить, что, в отличие от вторых 
рождений, прирост этого показателя по третьим и последующим рождениям в 2015 г.  
(на 0,014 в целом по России и на 0,012 в Свердловской области) был даже меньше, чем 
в 2014 г. (соответственно на 0,016 и 0,019), а по сравнению с 2013 г. он был меньше 
в Свердловской области (2013 г. — 0,032) и немногим больше в целом по России (0,011).

Можно предположить, что в 2015 г. имели место тайминговые сдвиги в показате-
лях рождаемости по вторым рождениям, и их не было по третьим и последующим 
рождениям (табл. 3). Только, в отличие от первых рождений, здесь речь идет не об от-
кладывании, а, возможно, наоборот, о более раннем рождении вторых детей.

В целом по России только в июле число родившихся в 2016 г. было более чем на 4 % 
меньше, чем в 2015 г. В сентябре — декабре это было каждый месяц. В Свердловской 
области существенное снижение числа родившихся было в марте, апреле и июле, 
но значительно большим оно было в октябре — декабре. За январь — август в целом 
по России число родившихся в 2016 г. было на 0,8 % меньше, чем в 2015 г., а в сентя-
бре — декабре — на 6,3 %; в Свердловской области — соответственно на 2,2 % и на 7,2 %. 
Снижение числа родившихся в январе — августе было полностью обусловлено измене-
ниями в половозрастной структуре населения. Именно в последние 3–4 месяца 2016 г. 
произошли значительные изменения в динамике рождаемости. Не располагая инфор-
мацией о числе родившихся по месяцам дифференцированно по очередности рожде-
ния, можно предположить, что эти изменения произошли, в большей мере, по вторым 

Таблица 3
Изменение числа родившихся по месяцам в 2016 г. по сравнению с 2015 г.  

в целом по России и в Свердловской области (%)
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Россия -0,8 2,7 -0,8 -3,0 1,1 -0,7 -4,5 0,0 -4,0 -8,3 -4,2 -8,6
Свердловская 
область 2,6 1,8 -6,5 -6,0 -0,5 -3,1 -5,1 0,5 -4,4 -9,5 -6,8 -8,2

Рассчитано по: данные Росстата.
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рождениям. Суммарный коэффициент рождаемости по ним снизился в 2016 г. после 
повышения в предшествующие годы. По первым рождениям продолжилось снижение 
этого показателя, которое имело место в 2014 и 2015 гг.; по третьим и последующим 
рождениям суммарный коэффициент рождаемости в 2016 г. продолжил повышаться.

Если бы снижение показателей рождаемости по вторым рождениям было связано 
с какими-то изменениями в условиях жизни, то, во-первых, это не могло не отразить-
ся и на третьих и последующих рождениях, а во-вторых, непонятно почему это прои-
зошло именно начиная с сентября — октября 2016 г. Если говорить о сроках, то, каза-
лось бы, можно это связать с существенной девальвацией рубля в декабре 2015 г. Но, 
как уже отмечалось, это должно было отразиться и на третьих и последующих рожде-
ниях. Кроме того, девальвация рубля в декабре 2014 г. никак не повлияла на динами-
ку рождаемости в 2015 г. и в первые 8 месяцев 2016 г. Другой причиной могла быть 
информация о предполагаемом продлении программы федерального материнского 
(семейного) капитала, которая прозвучала 3 декабря 2015 г. в Послании Президента 
России В. В. Путина Федеральному Собранию. Можно предположить, что в 2015 г. и, ве-
роятно, в первой половине 2016 г. имели место тайминговые сдвиги, связанные с бо-
лее ранним рождением второго ребенка в части семей из-за приближавшегося перво-
начально установленного срока завершения программы федерального материнского 
(семейного) капитала (конец 2016 г.). В этой связи Л. А. Попова отмечает, что часть до-
полнительных рождений — «следствие уплотнения календаря рождений у молодых 
когорт населения» (Попова, 2018, с. 172). После таких тайминговых сдвигов неизбежен 
тайминговый провал, т. е. снижение рождаемости из-за того, что часть детей, которые 
могли бы родиться в последующие годы, уже родились ранее. Преодоление этого про-
вала возможно по мере достижения возраста активного рождения вторых детей поко-
лениями, не затронутыми тайминговыми сдвигами. Если бы эта программа не была 
продлена, то тайминговый провал начался бы не осенью 2016 г., а с января 2017 г., 
и был бы еще более значительным. Если влияние на динамику показателей рождае-
мости по вторым рождениям оказал именно этот фактор, то на третьи и последующие 
рождения он повлиять практически не мог. Чтобы претендовать на получение феде-
рального материнского (семейного) капитала при рождении третьего ребенка в 2015–
2016 гг. нужно было, чтобы второй ребенок родился не позже 2006 г., т. е. интервал 
между рождениями второго и третьего ребенка должен составлять 9–10 лет. В семьях, 
рассчитывавших на получение материнского (семейного) капитала, это вряд ли могло 
быть более или менее распространено.

Таким образом, можно предположить, что на динамику суммарного коэффици-
ента рождаемости отчасти влияли тайминговые сдвиги. В какой-то мере подтвер-
дить или опровергнуть это предположение могут показатели рождаемости по вторым 
рождениям в реальных поколениях по возрастным интервалам, которые будут рас-
смотрены ниже (см. табл. 8).

В 2017 г. и в последующие годы снижение суммарного коэффициента рождаемо-
сти по вторым рождениям было весьма существенным. Но в 2021 г. в Свердловской 
области он не изменился по сравнению с 2020 г., а в целом по России снизился лишь 
на 0,001. Можно было предположить завершение таймингового провала. В 2022 г. 
он снова существенно снизился. Возможно, имело место откладывание вторых рожде-
ний из-за продолжавшейся пандемии в 2021 г.

В Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости по вторым рожде-
ниям выше, чем в целом по России (см. табл. 2).
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По третьим и последующим рождениям суммарный коэффициент рождаемости 
в Свердловской области также несколько выше, чем в целом по России. В послед-
ние 10–15 лет он повышается почти постоянно. Небольшое снижение его в целом 
по России имело место только в 2017 и 2022 гг., а в Свердловской области — в 2022 г.

Поколенческие изменения уровня рождаемости

Перепись населения 2020 г. дала информацию для расчета показателей рождаемо-
сти в реальных поколениях (см. табл. 4).

Среднее число рожденных детей снижается в старших поколениях и достига-
ет минимума у женщин, которым при переписи населения 2020 г. было 45–54 года  
(в Свердловской области — 50–54 года). В более молодых поколениях оно повышает-
ся и наибольшее пока у женщин, которым было 40–44 года. В целом по России при-
рост от наименьшего до наибольшего показателя составляет 0,06, в Свердловской 
области — 0,08. У тех, кто еще моложе, среднее число рожденных детей несколь-
ко меньше (у 35–39-летних меньше, чем у 40–44-летних, в целом по России на 0,05, 
а в Свердловской области — лишь на 0,01), но к концу репродуктивного периода, ве-
роятно, будет больше.

По данным переписи населения 2020 г., среднее число рожденных детей в ре-
альных поколениях в Свердловской области близко к среднему по России. Немного 
выше оно у 60–69-летних женщин и, наоборот, ниже в более молодых возрастах. 
У 45–49-летних женщин в целом по России оно составляет 1,60, в Свердловской 

Таблица 4
Показатели рождаемости в реальных поколениях в целом по России  
и в Свердловской области (по данным переписи населения 2020 г.)

Регион
Возраст, лет

20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–49 50–54 55–59 60–64 65–69 70 и 
более

Среднее число рожденных детей
Россия 0,31 0,90 1,37 1,61 1,66 1,60 1,60 1,68 1,77 1,80 1,84
Свердловская 
область 0,30 0,88 1,38 1,61 1,62 1,57 1,54 1,65 1,78 1,82 1,81

Среднее число первых рождений (доля родивших хотя бы одного ребенка)
Россия 0,23 0,58 0,78 0,86 0,89 0,90 0,91 0,92 0,93 0,93 0,93
Свердловская 
область 0,23 0,59 0,80 0,88 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,94 0,94

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого (%)
Россия 27,8 42,8 55,9 62,2 60,6 56,4 56,1 61,9 67,2 67,7 66,3
Свердловская 
область 23,4 39,1 54,0 61,3 59,3 54,9 53,5 61,6 68,9 70,4 68,2

Доля родивших третьего ребенка среди родивших второго (%)
Россия 17,1 23,9 26,9 29,7 29,8 26,1 23,7 22,9 24,4 25,7 29,1
Свердловская 
область 15,6 21,2 24,6 27,5 26,4 22,4 19,6 19,1 21,9 23,6 24,4

Рассчитано по: Итоги Всероссийской переписи населения 2020 года. Т.9. Рождаемость. Таблица 1. 
Женщины, проживающие в частных домохозяйствах, по возрастным группам и числу рожденных детей по 
субъектам Российской Федерации. https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
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области — 1,57; у 40–44-летних — соответственно 1,66 и 1,62. У 35–39-летних оно рав-
но 1,61 как в Свердловской области, так и в целом по России.

Поколенческое изменение среднего числа рожденных детей определяется двумя 
разнонаправленными тенденциями. С одной стороны, снижается среднее число пер-
вых рождений. У женщин, которым при переписи населения 2020 г. было 60 лет и бо-
лее, оно составляет 0,93 в целом по России и 0,94 в Свердловской области; у 50–54-лет-
них — 0,91 и 0,92; и у 40–44-летних — 0,89 и 0,90 соответственно.

С другой стороны, после снижения в более молодых поколениях повышается доля 
родивших второго и третьего ребенка среди родивших ребенка предыдущей очеред-
ности рождения.

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого после достижения ми-
нимума у женщин, которым при переписи населения 2020 г. было 50–54 года (56,1 % 
в целом по России и 53,5 % в Свердловской области), повышается в более молодых по-
колениях и наибольшая пока у 35–39-летних (соответственно 62,2 % и 61,3 %, т. е. ее 
величина в Свердловской области немного меньше, но ее прирост (на 7,8 п. п.) больше, 
чем в целом по России (на 6,1 п. п.)).

Доля родивших третьего ребенка среди родивших второго наименьшая у 55–59-лет-
них женщин. В более молодых поколениях она повышается и наибольшая пока 
у 40–44-летних в целом по России (прирост 6,9 п. п.) и у 35–39-летних в Свердловской 
области (прирост 8,4 п. п.). В Свердловской области этот показатель несколько мень-
ше, чем в целом по России (см. табл. 4).

Если по данным переписи населения среднее число рожденных детей определяет-
ся непосредственно на основе ответов женщин, то с использованием ежегодных од-
нолетних возрастных коэффициентов рождаемости может быть получена его оценка. 
В целом по России она практикуется в трудах исследователей рождаемости (Захаров, 
2023; Фрейка & Захаров, 2014; Рязанцев, 2022), но на уровне регионов практиче-
ски не используется (ее возможности рассматривались автором на Уральском демо-
графическом форуме в 2016 г. (Архангельский, 2016) и в некоторых других работах 
(Архангельский, 2019)).

Для Свердловской области такая оценка может быть сделана двумя способами. 
Во-первых, на основе только однолетних возрастных коэффициентов рождаемости. 
Они доступны за период с 1989 г. и, следовательно, на их основе могут быть рассчи-
таны показатели рождаемости для поколений начиная с 1974 г. р. (в 1989 г. женщины 
этого года рождения достигли начала репродуктивного возраста) (см. табл. 5). В этом 
случае можно будет рассчитать как среднее число рожденных детей, так и возрастные 

Таблица 5
Среднее число рожденных детей в поколениях женщин 1974–1985 гг. р.  

в Свердловской области (на момент переписи населения 2010 г.)

Источник данных
Годы рождения женщин

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
По данным переписи  
населения 2010 г. 1,45 1,42 1,37 1,31 1,25 1,19 1,12 1,04 0,96 0,86 0,75 0,65

Оценка на основе одно-
летних возрастных коэф-
фициентов рождаемости

1,45 1,43 1,37 1,33 1,26 1,20 1,13 1,05 0,99 0,91 0,79 0,68

Рассчитано по: данные Центра демографических исследований Российской экономической школы. 
http://demogr.nes.ru/index.php/ru/demogr_indicat/data; Росстат.
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индикаторы рождаемости в реальных поколениях, но только в целом по всем рожде-
ниям, без дифференциации по очередности, так как за 2000–2009 гг. данные по оче-
редности рождения по Свердловской области не разрабатывались.

Во-вторых, можно использовать данные переписи населения 2010 г. и к показа-
телям рождаемости, рассчитанным на их основе, прибавлять ежегодные однолетние 
возрастные коэффициенты рождаемости в послепереписной период. Для такого рас-
чета нужны показатели рождаемости по данным переписи населения 2010 г. для жен-
щин каждого года рождения в отдельности. Их можно было получить на основе базы 
данных переписи, которая в течение некоторого времени была доступна ранее на сай-
те Росстата. При использовании такого расчета могут быть получены показатели рож-
даемости с поколений начала 1960-х гг. р. (более старшие поколения к переписи насе-
ления 2010 г. уже вышли из репродуктивного возраста, и для них прибавка возрастных 
коэффициентов рождаемости в послепереписной период не актуальна). Они могут 
быть рассчитаны дифференцированно по очередности рождения, но без возрастных 
характеристик.

Для оценки корректности расчета показателей рождаемости в реальных поколе-
ниях в Свердловской области на основе только однолетних возрастных коэффициен-
тов рождаемости можно сравнить их величины на момент переписи населения 2010 г. 
(т. е. коэффициенты рождаемости за 2010 г. учитывались не целиком, а за период 
до середины октября) с данными переписи (см. табл. 5).

Среди поколений 1985 г. р. и старше только у женщин 1983 г. р. разница в пока-
зателях составляет 0,05. У женщин 1984 г. р. она равна 0,04, 1982 и 1985 гг. р. — 0,03, 
1977 г. р. — 0,02. В остальных поколениях женщин показатели либо совпадают, либо 
разница составляет 0,01. Таким образом, можно говорить о близких величинах сред-
него числа рожденных детей в поколениях, рассчитанных по возрастным коэффици-
ентам рождаемости и полученных по данным переписи населения 2010 г. 

Говоря о том, какая разница в среднем числе рожденных детей, полученном из раз-
ных источников, может считаться существенной, сошлемся на авторитетное мнение 
С. В. Захарова, который отмечает, что «данные переписей населения 2002 и 2010 гг. хо-
рошо согласуются между собой в отношении показателей для поколений второй по-
ловины 1940-х — 1950-х годов» (Вишневский, 2013, с. 319), приводя при этом величину 
этого показателя в целом по России, например, для женщин 1948–1952 гг. р. по дан-
ным переписи населения 2002 г., равную 1,88, а по переписи населения 2010 г. — 1,85; 
для женщин 1953–1957 гг.р. — соответственно 1,83 и 1,88, т. е. в первом случае разни-
ца составляет 0,03, а во втором — 0,05 (Вишневский, 2013, с. 321).

В то же время нельзя не отметить, что в тех поколениях, где есть разница, рассчи-
танный показатель всегда выше переписного.

Учитывая дифференциацию динамики показателей по очередности рождения, 
целесообразно использовать второй вариант расчета, т. е. добавление коэффициен-
тов за послепереписной период к данным переписи населения 2010 г. Рассчитанные 
на начало 2023 г. показатели превышают полученные по данным переписи населе-
ния 2020 г. Это превышение может быть связано как с завышением показателей, рас-
считанных с использованием коэффициентов рождаемости, так и с занижением их 
по данным переписи населения. О таком возможном занижении косвенно свидетель-
ствует то, что для поколений, закончивших или заканчивающих в 2010 г. репродук-
тивный период, перепись населения 2020 г. показала меньшее число рожденных де-
тей, чем перепись населения 2010 г.: у женщин, которым было 40–44 года, по переписи 
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2010 г. — 1,60, у 50–54-летних по переписи 2020 г. — 1,54; у 45–49- и 55–59-летних — 
1,75 и 1,65 соответственно; у 50–54- и 60–64-летних — 1,88 и 1,78; у 55–59- и 65–69-лет-
них — 1,90 и 1,82.

Учитывая возможное завышение или занижение показателей, видимо, акценти-
руем внимание не на их уровне, а на динамике. Среднее число рожденных детей в по-
колениях женщин в Свердловской области снижается до поколения 1971 г. р. У жен-
щин, которые на 11–12 лет моложе, оно больше на 0,2. Это поколенческое повышение 
происходит за счет увеличения доли родивших второго ребенка среди родивших пер-
вого (на 13,4 п. п. у женщин 1984 г. р. по сравнению с поколением 1971 г. р.) и доли 
родивших третьего ребенка среди родивших второго (на 13,2 п. п. у женщин 1983 г. р. 
по сравнению с поколением 1966 г. р.) (см. табл. 6).

Оценка рождаемости для реальных поколений на основе возрастных коэффици-
ентов в целом для России показывает, что после достижения наименьшей величины 
у женщин 1973 г. р. (1,58) среднее число рожденных детей в более молодых поколени-
ях повышается, и пока наибольшее у женщин 1982 г. р. (1,69). В Свердловской области 
у женщин этого поколения, по оценке на основе возрастных коэффициентов, среднее 
число рожденных детей (1,77) на 0,08 больше. Эта разница, как и в других поколени-
ях, начиная с 1978 г. р., больше, чем по данным переписи населения 2020 г. (см. табл. 
4). Казалось бы, это дает основания говорить о завышении показателей рождаемости 
в реальных поколениях, рассчитанных с использованием возрастных коэффициентов 
рождаемости, в Свердловской области. Но здесь уместно вспомнить, что разница в ве-
личине суммарного коэффициента рождаемости, по сравнению с Россией в целом, 
еще больше. В период 2010–2022 гг. она ни разу не была меньше 0,1, а в 2013–2017 гг. 
превышала 0,15 (см. табл. 1).

Среднее число первых рождений в целом по России сокращается с 0,92 в поколе-
ниях 1962–1971 гг. р. до 0,88 в поколениях 1977–1979 гг. р. (в более молодых поколени-
ях оно еще ниже, но может возрасти до конца репродуктивного периода).

Доля родивших второго ребенка среди родивших первого после достижения наи-
меньшей величины 54,2 % у женщин 1971 г. р. повышается до 66,1 % у женщин 1983 
и 1984 гг. р. (до конца репродуктивного периода она у них еще возрастет). С. В. Захаров 
отмечает, что вероятность вторых рождений сегодня еще очень далеко отстоит от зна-
чений, достигнутых в 1980-е гг. поколениями 1950–1960-х гг. р. (Захаров, 2016). В от-
ношении поколений 1950-х гг. р. это, конечно, так. Но нужно иметь в виду не только 
величину этого показателя, но и динамику. У женщин 1946 г. р. величина этого по-
казателя составляет 64,3 %, а у тех, кто моложе на 10 лет (1956 г. р.), она поднялась 
до 72,9 %, т. е. возросла на 8,6 п. п. Прирост у женщин 1983–1984 гг. р., по сравнению 
с 1971 г. р., существенно больше — 11,9 п. п.

Доля родивших третьего ребенка среди родивших второго после достижения 
наименьшей величины 23,9 % у женщин 1965 г. р. повышается до 32,6 % у женщин 
1982 г. р. (до конца репродуктивного периода она у них еще возрастет), т. е. на 8,7 п. п. 
(см. табл. 6).

Косвенно судить о возможных тайминговых сдвигах, влияющих на динамику по-
казателей рождаемости по вторым рождениям, можно по динамике разницы в сред-
нем возрасте матери при рождении первого и второго ребенка (см. табл. 7). Эта разни-
ца не тождественна интервалу между рождением первого и второго ребенка. Для его 
оценки необходимо было бы использовать средний возраст матери при рождении 
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первого ребенка только в отношении тех женщин, у которых впоследствии родился 
второй ребенок.

В поколениях 1950-х — начала 1960-х гг. р. происходило сокращение разницы меж-
ду возрастом при рождении первого и второго ребенка с 4,53 года у женщин 1950 г. р. 
до 3,31 в поколении 1963 г. р. Возможно, отчасти это связано с реализацией в 1980-е гг. 
мер государственной помощи семьям с детьми.

Далее эта разница возрастает и достигает пока максимума у женщин 1975 
и 1976 гг. р. (5,94 года) (см. табл. 7). В более молодых поколениях она сокращается, 
но пока у женщин, рожавших второго ребенка в годы после начала предоставления 
федерального материнского (семейного) капитала с 2007 г., не закончится репро-
дуктивный период, нельзя корректно говорить о разнице между средним возрастом 

Таблица 7
Средний возраст матери при рождении первого и второго ребенка  

в поколениях женщин 1960–1985 гг. р. в целом по России (лет; на начало 2023 г.;  
оценка на основе однолетних возрастных коэффициентов рождаемости)

Год рождения 
женщин

Средний возраст матери  
при рождении: Разница в среднем возрасте матери при 

рождении первого и второго ребенка
первого ребенка второго ребенка

1960 22,96 26,53 3,57
1961 22,90 26,33 3,43
1962 22,89 26,24 3,35
1963 22,86 26,17 3,31
1964 22,81 26,16 3,35
1965 22,76 26,22 3,46
1966 22,71 26,39 3,68
1967 22,69 26,66 3,97
1968 22,69 27,01 4,32
1969 22,69 27,37 4,68
1970 22,74 27,76 5,02
1971 22,84 28,17 5,34
1972 22,98 28,57 5,59
1973 23,12 28,90 5,78
1974 23,29 29,18 5,90
1975 23,45 29,40 5,94
1976 23,69 29,63 5,94
1977 23,96 29,85 5,89
1978 24,17 29,96 5,79
1979 24,35 30,00 5,65
1980 24,44 29,98 5,54
1981 24,56 29,96 5,40
1982 24,70 29,91 5,22
1983 24,79 29,78 4,99
1984 24,82 29,52 4,70
1985 24,75 29,19 4,44

Рассчитано по: Human Fertility Database. https://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.
php?country=RUS&tab=si; Росстат.
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при рождении первого и второго ребенка. Но, учитывая, что вероятность рождения 
второго ребенка в поколениях конца 1970-х — начала 1980-х гг. р. выше, чем первого, 
разница между средними возрастами их рождения у них несколько возрастет.

Более корректную оценку тайминговых сдвигов позволяют получить данные о сред-
нем числе рожденных детей в реальных поколениях в тот или иной возрастной пери-
од (см. табл. 8). При этом не нужно ждать завершения репродуктивного периода тем 
или иным поколением женщин. О тайминговых сдвигах, связанных с более ранним 
рождением детей, будет свидетельствовать повышение среднего числа рожденных де-
тей в более молодых возрастах и снижение его в этих же поколениях в более старших 
возрастах. О тайминговых сдвигах, связанных с откладыванием рождения детей, будет 
свидетельствовать, наоборот, снижение среднего числа рожденных детей в более моло-
дых возрастах и повышение его в этих же поколениях в более старших возрастах.

Снижение среднего числа вторых рождений в возрасте до 30 лет продолжалось 
до поколения 1977 г. р. и не менялось у женщин 1978–1980 гг. р. С поколения 1981 г. р. 
оно немного повышается, но не происходит снижения этого показателя в более стар-
ших возрастах.

Таблица 8
Среднее число вторых рождений по возрастным группам в поколениях женщин  

1970–1990 гг. р. в целом по России (лет; на начало 2023 г.;  
оценка на основе однолетних возрастных коэффициентов рождаемости)

Год рождения женщин
Среднее число вторых рождений в возрасте:

до 30 лет 30–32 года 30–34 года 35–39 лет
1970 0,34 0,07 0,10 0,05
1971 0,32 0,08 0,11 0,05
1972 0,30 0,08 0,12 0,06
1973 0,29 0,08 0,12 0,07
1974 0,29 0,09 0,13 0,07
1975 0,29 0,09 0,14 0,07
1976 0,28 0,10 0,15 0,08
1977 0,27 0,11 0,17 0,08
1978 0,27 0,11 0,18 0,08
1979 0,27 0,12 0,18 0,08
1980 0,27 0,12 0,18 0,08
1981 0,28 0,12 0,19 0,08
1982 0,28 0,13 0,20 0,08
1983 0,29 0,14 0,20 0,07
1984 0,30 0,14 0,20 —
1985 0,30 0,13 0,19 —
1986 0,31 0,12 0,17 —
1987 0,34 0,12 0,17 —
1988 0,33 0,11 0,16 —
1989 0,32 0,10 — —
1990 0,31 0,09 — —

Рассчитано по: Human Fertility Database (https://www.humanfertility.org/cgi-bin/country.
php?country=RUS&tab=si); данные Росстата.
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Только начиная с поколения 1985 г. р. снижается среднее число вторых рождений 
в возрастах 30–32 года и в более широком интервале 30–34 года. При этом наиболее 
существенное повышение этого показателя в возрасте до 30 лет происходит в поколе-
нии 1987 г. р., а начиная с поколения 1988 г. р. оно уже несколько снижается.

Таким образом, о тайминговых сдвигах, связанных с программой федерального 
материнского (семейного) капитала, вероятно, больше оснований говорить примени-
тельно не к началу ее реализации в 2007 г., а к периоду приближавшегося завершения 
первоначально установленного срока ее действия (до конца 2016 г.).

Заключение

Анализ тенденций рождаемости в целом по России и в Свердловской области 
показал, что ее повышение до 2015 г. сменилось снижением в последующие годы. 
Различная динамика суммарного коэффициента рождаемости по очередности рожде-
ния свидетельствует о том, что она определяется разными факторами. Очень низкая 
величина этого показателя по первым рождениям, вероятно, во многом обусловлена 
тайминговыми сдвигами, откладыванием первых рождений в связи с откладывани-
ем браков. Снижение показателей по вторым рождениям, вероятно, началось осенью 
2016 г. после прекращения тайминговых сдвигов из-за более раннего их рождения 
в связи с приближавшимся первоначально установленным сроком завершения про-
граммы федерального материнского (семейного) капитала.

Среднее число рожденных детей в более молодых поколениях несколько повышает-
ся. Снижается среднее число первых рождений, т. е. возрастает доля женщин, не родив-
ших ни одного ребенка. Но это снижение компенсируется повышением доли родивших 
второго и третьего ребенка среди родивших ребенка предыдущей очередности.
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Аннотация. Целью статьи является оценка тенденций рождаемости в регионах 
Российской Федерации, выявление региональных различий и особенностей, а также оцен-
ка влияния факторов на рождаемость. В статье рассмотрены тенденции численности 
родившихся и общих коэффициентов рождаемости в Российской Федерации и ее регионах 
за период с 2007 по 2021 г. Выполнен анализ однородности субъектов по значению коэф-
фициентов рождаемости. Исследовано влияние регионального фактора на исследуемое 
явление. Дана количественная характеристика влияния основных факторов на рождае-
мость. Выполнена группировка субъектов Российской Федерации по значениям коэффи-
циентов рождаемости и заработной платы.
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Abstract. The article aims to examine fertility trends in Russian regions, identify regional 
differences and peculiarities, as well as to assess the impact of various factors on fertility. Trends in 
the number of births and total fertility rates in the Russian Federation and its regions are studied 
for the period 2007–2021. Homogeneity of regions by the value of fertility rates is analysed. 
Additionally, the research assesses the influence of the regional factor on the phenomenon and 
presents a quantitative characterisation of the influence of main factors on fertility. Russian 
regions are grouped according to the values of fertility rates and wages.
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Введение

Вопросы, связанные с изучением народонаселения, исторически являются ак-
туальными, поскольку население — это участник любого экономического процесса, 
а также потребитель его результатов. При изучении человеческого развития и фор-
мировании соответствующего индекса Организация Объединенных Наций исполь-
зует, в частности, показатель ожидаемой продолжительности жизни. Это также 

1 © Долгих Е. А., Давлетшина Л. А. Текст. 2024.
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подчеркивает необходимость постоянного всестороннего исследования процессов 
естественного и миграционного движения населения.

Одной из основных характеристик населения является рождаемость. Данная про-
блема в нашей стране существует достаточно давно, что подтверждается реализаци-
ей Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года начиная с октября 2007 года 1. При этом следует отметить, что с 2012 г. активизи-
ровалась региональная политика в области демографии, и меры, принимаемые в ре-
гионах, были различными. В связи с вышеизложенным особую важность получает 
оценка региональных различий рождаемости населения.

Основная часть

Вопросы изучения рождаемости и факторов, влияющих на нее, широко освещают-
ся в работах А. Ландри, А. Г. Вишневского, Н. В. Зверевой, А. Г. Коровкина, В. М. Медкова, 
Б. Ц. Урланиса и др.

Основные тенденции рождаемости в России рассматриваются в работах 
В. Н. Архангельского, А. Г. Вишневского, Л. Л. Рыбаковского, А. Б. Синельникова и др. 

В исследовании использованы следующие показатели рождаемости:
— численность родившихся для характеристики основных тенденций по стране 

в целом;
— общий коэффициент рождаемости (далее — коэффициент рождаемости) 

для сравнительной оценки федеральных округов и субъектов.
В целом по Российской Федерации за период с 2007 г. по 2022 г. численность ро-

дившихся снизилась на 309 тыс. чел. (или на 19 %) и составила в 2022 г. 1304,1 тыс. 
чел. При этом внутри рассматриваемого периода тенденции менялись. Так, с 2008 г. 
по 2012 г. значение рассматриваемого показателя ежегодно увеличилось. После сни-
жения в 2013 г. на 0,3 % в 2014 г. снова зафиксирован его рост (на 2,5 %). Начиная 
с 2015 г. наметилась тенденция к ежегодному снижению численности родившихся 
в Российской Федерации. Отчасти это может объясняться снижением доли населения 
в детородном возрасте (с 45,5 % в 2015 г. до 43,6 % в 2021 г.) 2. 

Что касается динамики коэффициента рождаемости, то она практически совпада-
ет с динамикой численности родившихся. Исключение составляет только 2015 г., ког-
да по сравнению с 2014 г. изменений значения показателя не произошло. Так, в 2022 г. 
в Российской Федерации коэффициент рождаемости был равен 8,9 ‰.

Наибольшее снижение коэффициента рождаемости произошло в Сибирском фе-
деральном округе, где оно составило 3,2 п. п. (рис. 1). Также оно сравнительно велико 
в Северо-Кавказском федеральном округе (2,6 п. п.). Наименьшее снижение значения 
рассматриваемого показателя произошло в Центральном федеральном округе, где 
оно составило 0,5 п. п.

Тенденции изменения коэффициента рождаемости в разрезе субъектов страны 
были различны. Практически во всех субъектах за период с 2007 г. по 2021 г. значе-
ния показателя снизились. Наиболее заметное снижение произошло в Чеченской 
Республике (на 8 п. п.), причем данный субъект является лидером по уровню рождае-
мости. Также довольно заметное снижение наблюдалось в Республике Алтай (на 7 п. п.) 

1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года. Указ Президента Российской Федерации от 09.10.2007 г. №1351. http://www.kremlin.ru/acts/bank/26299 

2 Федеральная служба государственной статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13204 
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и Чукотском автономном округе (на 5,1 п. п.). Важно отметить, что в трех субъектах 
за рассматриваемый период коэффициент рождаемости увеличился: в Московской 
области, г. Москва и г. Санкт-Петербург (на 0,2 п. п., 1,2 п. п. и 0,8 п. п. соответствен-
но). (Зырянова, 2022)

В целом совокупность субъектов Российской Федерации является однородной 
по значению коэффициентов рождаемости: коэффициент вариации принимал значе-
ния от 17,7 % в 2016 г. до 27,2 % в 2011 г. В 2021 г. его значение составило 24,2 % (рис. 2).

Несмотря на однородность совокупности значение коэффициента рождаемости 
в регионах варьирует.

В 2007 г. в 38 субъектах Российской Федерации оно было ниже среднего значения 
по стране, в 42 субъектах, — напротив, выше. При этом в Приморском крае коэффи-
циент рождаемости был равен среднероссийскому значению. К 2021 г. ситуация по-
менялась: в 47 субъектах значение рассматриваемого показателя стало ниже средне-
го по стране. Коэффициент рождаемости превышал среднее значение по Российской 
Федерации в 34 субъектах, а в 4 он был ему равен (в Карачаево-Черкесской, Удмуртской 
республиках, Республике Крым и Ставропольском крае). Важно учесть, что с 2014 г. пу-
бликуются данные по новым субъектам — Республике Крым и г. Севастополь, в ко-
торых складывается сравнительно благополучная ситуация с рождаемостью. Так, в г. 
Севастополь значение рассматриваемого показателя превышает среднероссийское 
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Рис. 1. Динамика коэффициентов рождаемости по федеральным округам Российской Федерации 
за период с 2007 г. по 2021 г., п. п. (источник: сост. авторами)
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Рис. 2. Коэффициенты вариации коэффициентов рождаемости  
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и составило в 2021 г. 8,2 ‰. Можно констатировать ухудшение общей по стране ситу-
ации, связанной с рождаемостью. 

Лидером по значению рассматриваемого показателя за период с 2007 г. по 2019 г. 
была Чеченская Республика, а минимальное значение наблюдалось в Ленинградской 
области. В 2020 г. ситуация изменилась, и максимальное значение уровня рождаемо-
сти зафиксировано в Республике Тыва (Абылкаликов, 2021). Лидирующую позицию 
республика занимала и в 2021 г., когда коэффициент рождаемости составил 19,9 ‰. 
За два последних года минимальное значение показателя наблюдалось в Смоленской 
области, где оно продолжило снижаться, составив 7,0 ‰ в 2020 г. и 6,7 ‰ в 2021 г.

При анализе коэффициентов рождаемости в разрезе федеральных округов можно 
сделать вывод, что максимальное значение показателя в 2021 г. наблюдалось в Северо-
Кавказском федеральном округе (13,1 ‰), а минимальное — в Северо-Западном. В 4 
федеральных округах значения коэффициентов рождаемости были ниже среднерос-
сийского, а в 4 — выше (рис. 3).

Безусловно, при анализе рождаемости нужно учитывать экономические и культур-
ные особенности регионов. Так, наиболее благополучными с точки зрения значений ко-
эффициентов рождаемости являются субъекты Северо-Кавказского федерального окру-
га. Одной из причин является то, что женщины в рассматриваемых субъектах вступают 
в брак в очень раннем возрасте. В 2020 г. в данном федеральном округе процент бра-
ков, заключенных женщинами до 18 лет, был наивысшим и составил 0,95 %. Также на-
блюдается максимальная доля браков среди женщин в возрасте от 18 до 24 лет (53,5 %). 
Чем раньше женщина выйдет замуж, тем больше у нее возможностей стать матерью не-
сколько раз. Так, численность родившихся живыми в расчете на 1000 женщин в возрас-
те 15–19 лет в Северо-Кавказском федеральном округе была максимальной и составила 
в 2020 г. 23,3 ‰. Стоит отметить, что ранние браки часто заключаются под влиянием 
религиозного уклада и культурных ценностей в регионе (Черкасов и др., 2020).

Для оценки степени влияния регионального фактора на рождаемость рассчитаны 
коэффициенты детерминации (рис. 4).
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На основании выполненных расчетов можно сделать вывод, что региональный 
фактор действительно оказывает заметное влияние на рождаемость. Несмотря на на-
личие колебаний коэффициентов детерминации, процент влияния регионального 
фактора не принимал значение ниже 25,5 % (в 2021 г.). Наиболее сильное влияние 
было отмечено в 2014 г., когда оно было равно 33,8 %.

Очевидно, что на рождаемость оказывает влияние не только региональный фак-
тор. В условиях эпидемиологической обстановки, в которой страна находилась в по-
следние годы, интерес вызывает изучение взаимосвязи уровня рождаемости и за-
болеваемости населения. Под заболеваемостью в данном исследовании понимается 
число зарегистрированных заболеваний у пациентов с диагнозом, установленным 
впервые в жизни (на 1000 чел.).

В 2007 г. данные факторы не были взаимосвязаны (линейный коэффициент корре-
ляции был равен 0,02). В последние три года влияние заболеваемости на рождаемость 
стало более заметным (значения коэффициентов корреляции составили -0,11; -0,14 
и -0,20 в 2019, 2020 и 2021 гг. соответственно). Рассматриваемая взаимосвязь является 
обратной, то есть с ростом заболеваемости снижается рождаемость. При этом следует 
констатировать, что связь достаточно слабая, лишь в 2021 г. ее можно назвать умерен-
ной. Интерес вызывает тот факт, что минимальное значение заболеваемости в 2021 г. 
наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике (459,5 заболеваний на 1000 чел.), 
а коэффициент рождаемости в субъекте имел достаточно высокое значение — 12,1 ‰. 
При этом максимальная заболеваемость отмечена в Ямало-Ненецком автономном 
округе (1308,4 заболевания на 1000 чел.), а значение коэффициента рождаемости пре-
вышает не только среднероссийское значение, но и значение в предыдущем рассма-
триваемом субъекте, и составило 12,6 ‰ (Лунева и др., 2019).

Умеренное влияние на рождаемость оказывает брачность населения. Ввиду нели-
нейности взаимосвязи рассматриваемых показателей для оценки степени ее тесноты 
был рассчитан ранговый коэффициент корреляции Спирмена, составивший в 2021 г. 
0,23. Таким образом, взаимосвязь является умеренной. Отсутствие сильной связи 
между брачностью и рождаемостью обусловлено тем, что многие дети рождаются 
у женщин, не состоящих в зарегистрированных браках. Причем значение данного по-
казателя имеет тенденцию к росту. Так, в 2020 г. оно составило 21,7 %, увеличившись 
по сравнению с предыдущим на 0,8 п. п.

Более заметное влияние на рождаемость оказывает среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата сотрудников организаций (далее — заработная плата). 
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Значение рангового коэффициента корреляции Спирмена составило 0,29 в 2021 г. 
С целью выявления регионов, в которых складывается похожая ситуация, выполне-
на группировка по значениям рождаемости и заработной платы с использованием 
статистических данных по 85 субъектам Российской Федерации за 2021 г. (табл. 1, 2).

Таблица 1
Группировка субъектов Российской Федерации по значениям коэффициентов рождаемости  

и заработной платы за 2021 г.

Заработная плата, руб.
Коэффициент рождаемости, ‰

низкий ниже среднего выше среднего высокий
Низкая 7 6 4 5
Ниже средней 10 5 4 1
Выше средней 2 7 6 6
Высокая 2 3 8 9

Источник: сост. авторами.

Таблица 2
Группировка регионов по значениям рождаемости и заработной плате

Заработная
плата

Коэффициент рождаемости
Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий

Низкая

Области:
Брянская,

Ивановская,
Костромская,
Орловская,
Тамбовская,
Пензенская,
Республика 
Мордовия

Области: 
Ярославская, 
Псковская, 
Кировская, 

Ульяновская, 
Чувашская 

Республика, 
Алтайский край

Республики: 
Адыгея,  

Калмыкия, 
Карачаево-
Черкесская,  
Марий Эл

Республики: 
Дагестан, 

Ингушетия, 
Кабардино-
Балкарская, 

Северная Осетия-
Алания,  

Чеченская

Ниже  
средней

Области:
Владимирская, 
Воронежская, 

Курская, Липецкая, 
Рязанская, 

Смоленская, 
Тверская, 

Новгородская, 
Волгоградская, 

Саратовская

Области: 
Ростовская, 

Нижегородская, 
Курганская,  

Омская,  
г. Севастополь

Республики:  
Крым,  

Удмуртская, 
Оренбургская 

область, 
Ставропольский 

край

Республика Алтай

Выше  
средней

Области: 
Белгородская, 

Тульская

Области: 
Калужская, 

Вологодская, 
Калининградская, 

Самарская, 
Кемеровская, 

Томская, 
Республика Карелия

Области: 
Свердловская, 
Челябинская, 
Республики: 

Башкортостан, 
Хакасия,  

Еврейская авт. об-
ласть

Области: 
Астраханская, 

Новосибирская, 
Республики: 
Татарстан, 

Тыва, Бурятия, 
Краснодарский 

край
Окончание табл. 2 на след. стр.



380

III. РОЖДАЕМОСТЬ В РЕГИОНАХ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТРЕНДОВ

Самая неблагополучная группа — это субъекты, у которых низкий коэффици-
ент рождаемости и низкий уровень заработной платы. Таких субъектов насчитыва-
ется 7, из которых 5 принадлежат Центральному федеральному округу (Брянская, 
Ивановская, Костромская, Орловская и Тамбовская области), а 2 — Приволжскому 
(Республика Мордовия и Пензенская область). Также следует отметить самую на-
полненную группу (10 субъектов), в которой наблюдается также низкий коэффици-
ентов рождаемости и уровень заработной платы ниже среднего (не превышающий 
41 369 руб.). Основу группы составляют субъекты Центрального федерального округа, 
которых насчитывается 7. Также в нее вошли по одному субъекту Северо-Западного, 
Южного и Приволжского федеральных округов (соответственно Новгородская, 
Волгоградская и Саратовская области).

Сравнительно много субъектов попали в наиболее благополучную группу, харак-
теризующуюся наивысшими значениями как уровней заработной платы, так и ко-
эффициентов рождаемости. В ее составе насчитывается 9 субъектов, треть которых 
относятся к Уральскому федеральному округу (Тюменская область, Ямало-Ненецкий 
и Ханты-Мансийский автономные округа), треть — к Дальневосточному (Республика 
Саха, Забайкальский край и Сахалинская область). В данную группу также вошли  
г. Москва, Ненецкий автономный округ и Иркутская область.

К достаточно благополучным относятся группы субъектов, в которых коэффици-
ент рождаемости высокий, а заработная плата выше среднего (6 субъектов), и в кото-
рых коэффициент рождаемости выше среднего, а заработная плата высокая (8 субъек-
тов, среди которых г. Санкт-Петербург и Московская область).

Нельзя не обратить внимание на субъекты, которые попали в группу с высоким 
уровнем заработной платы и низкими значениями коэффициентов рождаемости. 
В нее вошли два субъекта: Архангельская и Ленинградская области. 

Низкий уровень рождаемости Архангельской области отчасти объясняется тем, 
что в ней доля женщин в фертильном возрасте среди всех женщин одна из самых низ-
ких и составляет 41,2 % на 1 января 2022 г. В целом средний возраст женщин области 
равен 43,7 года.

Интересено, что в Ленинградской области в 2021 г. родилось 12,9 тыс. чел., 
а численность воспитанников в дошкольных учреждениях была равна 88,1 тыс. чел. 
При этом резких изменений в рождаемости не наблюдалось. В связи с этим можно 

Заработная
плата

Коэффициент рождаемости
Низкий Ниже среднего Выше среднего Высокий

Высокая

Области: 
Архангельская, 
Ленинградская

Области: 
Мурманская, 
Магаданская, 

Республика Коми

Области: 
Московская, 
Амурская, 

Края: 
Красноярский, 
Камчатский, 
Приморский, 
Хабаровский, 

Чукотский авт. округ
г. Санкт-Петербург

г. Москва, 
Ненецкий, Ханты-

Мансийский, 
Ямало-Ненецкий 

авт. округа,  
Области: 

Тюменская, 
Иркутская, 

Сахалинская, 
Республика Саха, 

Забайкальский край
Источник: сост. авторами.

Окончание табл. 2
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предположить, что женщины, проживающие в Ленинградской области, выбирают ро-
дильные дома, расположенные в г. Санкт-Петербург, где и фиксируется рождаемость. 
Этим объясняется низкий уровень рождаемости в области.

Интерес представляет группа субъектов, у которых при низком уровне заработной 
платы коэффициенты рождаемости являются высокими. Она насчитывает 5 субъектов, 
входящих в Северо-Кавказский федеральный округ (Дагестан, Ингушетия, Северная 
Осетия — Алания, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики). Такая ситуация 
в рассматриваемых субъектах отчасти может объясняться ментальностью жителей. 
К примеру, данные республики характеризуются минимальными значениями по числу 
абортов в расчете на 1000 женщин фертильного возраста (от 5 в Республике Ингушетия 
до 11 в Чеченской Республике в 2020 г. при среднероссийском значении, равном 16).

Заключение

В 2022 г. Росстат провел выборочное наблюдение репродуктивных планов населе-
ния. По мнению респондентов, государство должно создавать условия для того, что-
бы в семьях рождалось большее число детей, если оно слишком мало, путем создания 
для этого необходимых условий (41,6 % среди женщин и 39,6 % среди мужчин). Также 
достаточно велика доля тех, кто считает, что государство обязано помогать семьям 
иметь столько детей, сколько они хотят (40,2 % и 38,8 % женщин и мужчин соответ-
ственно) (Вяльшина и др., 2022).

На стимулирование рождаемости направлен национальный проект «Демография» 
(Антипина и др., 2020). Одним из возможных путей для поддержания имеющегося 
уровня рождаемости и его повышения является материнский капитал. Такая мера ре-
ализуется на федеральном уровне, а также в большинстве субъектов нашей страны. 
Сумму регионального материнского капитала определяют, соответственно, регио-
нальные власти. Следует отметить, что во многих субъектах его дают за третьего и по-
следующих детей (Синдяшкина, 2021).

Таким образом, для повышения рождаемости в регионах нашей страны важными 
представляются не только использование дифференцированных мер, но и учет влия-
ния различных факторов на рождаемость (Ростовская & Золотарева, 2022).
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Аннотация. В современном контрацептивно грамотном обществе нет прямой 
связи между искусственным прерыванием беременности и рождаемостью. Изменения 
в предпочтениях текущей фертильности, а также отказ от постоянных методов пре-
дохранения могут привести к росту нежелательной беременности, но устойчивая тен-
денция последних десятилетий к снижению числа абортов несколько притормозилась. 
Пока нельзя однозначно утверждать, что впереди их рост, поскольку причиной текуще-
го увеличения является облегчение доступности медикаментозных абортов благодаря 
телемедицине; одной из причин может быть и улучшение учета этих онлайн-процедур. 
Отмечаемый в России рост добровольных стерилизаций нельзя трактовать однознач-
но, поскольку современные вспомогательные репродуктивные технологии делают их 
принципиально обратимыми. 
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Abstract. In modern society, where knowledge about contraception is widespread, there is no direct 
link between induced abortion and fertility. Changes in current fertility preferences, as well as the rejection 
of permanent contraception methods, can lead to an increase in unwanted pregnancies, but the steady trend 
of recent decades towards a decrease in the number of abortions has somewhat «slowed down». It is not yet 
clear that there would be an increase, since the reason for the current increase is the availability of medical 
abortions through telemedicine; one of the reasons could be a better recording of those online procedures. 
The growth of voluntary sterilisations noted in Russia cannot be interpreted unambiguously, since modern 
assisted reproductive technologies make them fundamentally reversible.
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Введение

В марте 2022 г. ВОЗ опубликовала новое руководство по оказанию помощи, свя-
занной с прерыванием беременности, призванное помочь предотвратить более 25 
млн небезопасных абортов, происходящих в мире ежегодно. Этот документ заме-
нил версию клинического справочника 2014 г., который признавал, что процедуры 

1 © Русанова Н. Е., Ерофеева Л. В. Текст. 2024.
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и техника выполнения искусственного аборта на ранних стадиях просты и безопас-
ны, и если прерыванием беременности занимаются квалифицированные медицин-
ские работники, используя для этого адекватное оборудование, правильную методику 
и соблюдая санитарно-гигиенические стандарты, то аборт является одним из самых 
безопасных медицинских вмешательств 1. Обновленные указания были представле-
ны на 33 Конгрессе Международной конфедерации акушерок на Бали и предназнача-
лись для широкого круга работников здравоохранения, участвующих в оказании ус-
луг по прерыванию беременности, от акушерок до врачей, медсестер и фармацевтов. 
На основе новейших научных данных здесь приводится более 50 рекомендаций по во-
просам клинической практики, предоставления услуг здравоохранения и законода-
тельных и программных мер в поддержку оказания качественной помощи, связанной 
с прерыванием беременности. Главный смысл в том, что прерывание беременности, 
выполняемое в соответствии с рекомендациями ВОЗ, является простой и безопасной 
медицинской процедурой, поэтому должно быть доступно абсолютно всем и всегда 2. 

Появление этого документа отражало, с одной стороны, периодически обостряю-
щиеся дискуссии о принципиальной допустимости абортов, а с другой — возможности 
современной медицины и развитие самосохранительного поведения населения: не-
смотря на доминирующую тенденцию снижения числа абортов, в 2021 г. в некоторых 
странах их стало больше из-за расширения доступности телемедицинских консульта-
ций, позволяющих прервать беременность самостоятельно в домашних условиях 3. 
В 2021 г. в Англии и Уэльсе было сделано 214 869 абортов, максимальное число за всю 
историю, на 4 тыс. больше, чем в предшествующий год. Так называемые «аборты сво-
ими руками», когда женщина получает таблетки для прерывания беременности после 
видеосвязи с врачом, вводились в 2020 г. как временная мера в пандемию ковида, затем 
в ходе общественных консультаций до 70 % жителей Великобритании поддержали за-
вершение программы, но после проабортного лоббирования парламент проголосовал 
за постоянную легализацию домашнего аборта как одной из служб телемедицины. Это 
произошло вопреки общественному мнению и несмотря на растущее число сообщений 
о росте насилия именно на фоне принудительных абортов: около 15 % женщин в опро-
сах подтверждали, что сделали аборт под давлением, около 71 % английских респон-
дентов выразили обеспокоенность тем, что женщины сделали медикаментозный аборт 
дома, после консультации по телефону или видео, а 86 % врачей общей практики под-
твердили опасения по поводу реальной тенденции заставлять женщин делать аборты 4.

В связи с этим актуальным стал вопрос о ситуации с абортами в России, где в по-
следние годы его обсуждение происходит на разных уровнях с участием представи-
телей самых разных общественных организаций и профессиональных сообществ. 
Изучение этого вопроса по данным общедоступных статистических и социологиче-
ских данных является целью работы. 

1 Безопасный аборт: Рекомендации для систем здравоохранения по вопросам политики и практики. 
Женева: ВОЗ. Европейское региональное бюро. 2004. С. 15.

2 ВОЗ опубликовала новое руководство по оказанию помощи, связанной с безопасным прерыванием 
беременности. https://www.who.int/europe/ru/news/item/09-03-2022-who-releases-new-guidelines-on-safe-
abortion 

3 Liczba aborcji w Anglii i Walii rekordowo wysoka. Vatican News. https://www.vaticannews.va/pl/swiat/
news/2022-07/liczba-aborcji-w-anglii-i-walii-rekordowo-wysoka.html 

4 Там же.
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Аборты как способ регулирования числа рождений

Оценки нежелательной беременности и абортов отражают тенденции в области 
репродуктивного здоровья, развития системы общественного здравоохранения и са-
мосохранительного поведения. В 2015–2019 гг. в мире ежегодно регистрировалось 
121,0 млн случаев нежелательной беременности, что соответствует глобальному по-
казателю 64 ‰ нежелательных беременностей среди женщин 15–49 лет. 61 % нежела-
тельных беременностей закончились абортом (в общей сложности 73,3 млн абортов 
в год, что соответствует глобальному показателю 39‰ абортов среди женщин 15–
49 лет) (Bearak et al., 2020). 

Искусственное прерывание беременности всегда вызывало неоднозначную об-
щественную реакцию, но применялось женщинами даже в периоды самых строгих 
запретов как альтернатива инфантициду (убийству младенцев). Инфантицид выпол-
нял роль регулятора одновременно количества и качества населения из-за невозмож-
ности эффективного вмешательства в процесс зачатия и вынашивания плода, когда 
общество было вынуждено физически уничтожать «лишних» младенцев при обяза-
тельном сохранении жизни матери и ее детородной функции для будущих рождений. 
В большинстве случаев детоубийство становилось вынужденной мерой регулирова-
ния рождаемости, поскольку, кроме всего прочего, становилось возможным лишь по-
сле завершения беременности. Логичнее было искусственно ограничить репродук-
тивную функцию, прервать беременность, либо предотвратить сам процесс зачатия, 
однако для этого требовались определенные знания: «Изменить анатомо-физиологи-
ческие основы материнства и отнять или уменьшить что-либо в этой области можно 
было только оперативным путем — появился аборт; если он сделан не был, оставалось 
детоубийство» (Вагнер, 1929, c. 86).

Специфика контрацепции как способа снижения естественной фертильности со-
стоит в ее зависимости от бытовых традиций, общественного мнения и доступности. 
Контрацепция замещала и детоубийства, и аборт, поскольку мораль убеждала, что ка-
ждая родившаяся жизнь нуждается в охране государства. Главное — «уменьшать, кон-
тролировать или устранять перенаселенность путем распространения сведений о про-
тивозачаточных средствах в отличие от средств абортивных», а «молодым супругам 
указывать на возможность более позднего деторождения, пока экономическое поло-
жение не позволит им иметь детей» (Люблинский, 1926, c. 70). История контрацепции 
показывает актуальность вопроса уже в древности, когда появились прообразы многих 
современных методов избежать зачатия; «естественным», хотя и не очень строго соблю-
даемым, регулятором рождаемости был календарь церковных постов, а традиции неко-
торых конфессий, запрещающие сексуальные контакты в определенные дни, свидетель-
ствуют о знании основных особенностей физиологии. Уже около 1850 г. до н. э. известны 
способы, которые сегодня можно отнести к группе «барьерных контрацептивов», позже 
были разработаны предшественники внутриматочных спиралей (ВМС), а также хирур-
гической стерилизации женщин и мужчин (Савельева, 2002). Контрацептивные тради-
ции России исходят из того, что исторически здесь первой общедоступной формой ин-
дивидуального контроля фертильности стал аборт, создав условия для формирования 
установки на прерывание нежелательной беременности, а не на ее предотвращение.

Результаты и обсуждение

Наблюдаемые тенденции в области нежелательной беременности и абортов таковы: 
с начала 1990-х гг. уровень нежелательной беременности в мире снизился, а процент 
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нежелательных беременностей, заканчивающихся абортом, увеличился. В результате 
уровень абортов в мире сегодня примерно равен уровню начала 1990-х гг.

В России в 2010 г. число абортов составляло почти 1,186 млн (31,7 ‰ среди женщин 
15–49 лет), в 2022 г. — около 504 тыс. (14,7‰). Количество абортов в России снижается 
с начала 1990-х — в среднем на 6 % в год. В 2020 г. Росстат зафиксировал 553 тыс. абор-
тов (38,8 на 100 родов), в 2022 г. — 506 тыс. 1. Аборт все чаще становится вынужденным 
средством отказа от уже существующей беременности и все чаще применяется толь-
ко в крайних случаях. Однако успешная общественная деятельность по профилакти-
ке абортов, их растущая непопулярность приводит к тому, что развитие современных 
способов искусственного прерывания беременности выводится за пределы сферы ак-
туальных социальных и профессиональных интересов. Возникает обратный эффект — 
концентрация внимания на негативных сторонах абортов, стремление как можно 
больше сократить их число способствует ухудшению подготовки специалистов, рути-
низации методов проведения абортов, снижению доступности и пр., что может при-
вести к снижению уровня общественного здоровья и сокращению репродуктивно-
го потенциала общества. Как альтернативу аборту можно рассматривать некоторые 
виды контрацепции, но необходимо учитывать их неабортивный эффект (естествен-
ные методы планирования семьи, воздержание, барьерные контрацептивы). 

Контрацепция является одним из наиболее важных инструментов, позволяющих 
парам и отдельным лицам осуществлять право свободно и ответственно принимать ре-
шение о количестве своих детей и интервалах между их рождением, и во всем мире ис-
пользование методов контрацепции возросло. Однако некоторые женщины хотят избе-
жать беременности, но не используют никаких методов контрацепции, потому что у них 
нет доступа к противозачаточным средствам или они предпочитают не использовать их 
по разным причинам. Дополнительно даже те, кто использует контрацепцию, могут де-
лать это несовершенно или сталкиваться с неудачным методом. В результате незапла-
нированная беременность может иметь серьезные последствия для женщин и их семей. 

Особое место среди методов контрацепции занимает стерилизация благодаря по-
стоянству действия, надежности, однократности затрат, немедленному эффекту, од-
нако проблема в ее необратимости — восстановить фертильность после стерилизации, 
особенно мужской, долгое время считалось почти невозможно. Поэтому доброволь-
ная стерилизация рассматривалась как метод, завершающий процесс деторождения 
у конкретной родительской пары, и официально разрешалась после определенного 
возраста при наличии нескольких детей. В России показателями для добровольной 
женской стерилизации был возраст 35 лет и двое детей, что не способствовало ее по-
пулярности — в 2010 г. стерилизация была проведена у 12,5 тыс. женщин, в 2022 г. — 
у 15 тыс. Показатель на 100 тыс. для 15–49-летних женщин в 2010 г. составлял 33,4, 
а в 2022 г. — 44,6 2. В последний раз показатели были выше в 2006 г. — более 17 тыс. 
операций, или 43,6 стерилизаций на 100 тыс. женщин 15–49 лет, после чего число опе-
раций по стерилизации женщин в России стабильно снижалось до 2014 г., затем вновь 
стало возрастать, и кратковременный спад отмечался только в 2020 г. на фоне панде-
мии ковида — 12,6 тыс. операций. Чаще всего стерилизация проводится вместе с дру-
гой операцией, когда есть доступ к органам малого таза: например, во время кесарева 
сечения, поскольку, если это уже вторые или третьи роды таким способом, следующая 

1 Здравоохранение в России. 2023: стат.сб. Росстат. С. З-46.
2 Там же. С. 64.
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беременность и родоразрешение несут высокие риски для женщины. При этом с ро-
стом популярности процедуры по стерилизации другие методы женской контрацеп-
ции становятся менее востребованными: число женщин, использующих гормональную 
контрацепцию, упало с 2010 г. более чем на 20 % (с 4,6 тыс. до 3,8 тыс.), а тех, кто ис-
пользует внутриматочную спираль, — на 88 % (с 4,7 тыс. в 2010 г. до 2,5 тыс. в 2022 г.) 1. 
Поскольку это происходило на фоне снижения числа абортов, рост случаев женской сте-
рилизации может быть связан с расширением информированности о самой процедуре 
и лучшей осведомленности населения о ее реальных последствиях — появилось пони-
мание, что это не приводит к пожизненному и необратимому отказу иметь детей, по-
скольку существует возможность альтернативного зачатия с помощью ЭКО.

Другим способом контрацепции, по эффективности близким к аборту (80–90 % 
прерывания беременности), является посткоитальная контрацепция, по сути пред-
ставляющая собой медикаментозный микроаборт. Считается, что экстренная кон-
трацепция безопаснее и надежнее, чем аборты и, по мнению ВОЗ, не наносит вреда 
здоровью. По данным одного из маркетинговых агентств по исследованию фармацев-
тического рынка, в 2022 г. было продано 219 800 упаковок препаратов для искусствен-
ного прерывания беременности, и 2 208 314 упаковок препаратов экстренной контра-
цепции, т. е. ежегодно имело место 9–10-кратное превышение с 2018 г. (табл.).

Во всем мире логика развития законодательства об абортах направлена от их запре-
тов к их легализации. Обратный процесс происходил лишь в США в 2022 г. и в Польше 
в 1993 и 2020 гг., причем в обоих случаях ограничения и запреты были связаны с ре-
лигиозно-политической дискуссией в обществе, а не с демографической ситуацией. 
Запрет искусственных абортов в Польше с 1993 г. (кроме медицинских показаний 
и редких других случаев) и почти полный запрет с 2020 г. стали действовать в период 
быстрого снижения рождаемости в этой стране, что не повлияло на динамику рож-
даемости, которая продолжила снижаться, сопровождаясь ростом абортного туризма. 
В 2019 г. один из польских социологических опросов показал, что до 58 % респонден-
тов выступают за аборт до 12 недель беременности независимо от причины 2.

1 Росстат зафиксировал рекорд числа операций по стерилизации женщин за 16 лет. https://medvestnik.
ru/content/news/Rosstat-zafiksiroval-rekord-chisla-operacii-po-sterilizacii-jenshin-za-16-let.html 

2 Od zakazu aborcji do dostępnej aborcji. Czy Polska zmieni się jak Irlandia. Noizz. https://noizz.pl/spoleczenstwo/
od-zakazu-aborcji-do-dostepnej-aborcji-czy-polska-zmieni-sie-jak-irlandia/93zg540?utm_source=yandex.ru_
viasg_noizz&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=undefined&utm_v=2 

Таблица
Продажа препаратов для медикаментозного аборта и экстренной контрацепции в России

Годы

Для медикаментозного 
аборта

Для экстренной контра-
цепции

Препараты для экстренной 
контрацепции / препара-
ты для медикаментозного 

аборта
Число 

упаковок
% к прошлому 

году
Число 

упаковок
% к прошлому 

году
2018 261 254 — 2 323 833 — 8,89
2019 230 817 88,35 2218 209 95,45 9,61
2020 220 968 95,73 2123 670 95,74 9,61
2021 197 987 89,60 2106 400 99,19 10,64
2022 219 800 111,02 2208 314 104,84 10,05

Рассчитано по: В России меняют правила медикаментозного аборта: как будут продавать препараты 
для абортов по новым правилам Минздрава. https://ngs.ru/text/family/2023/07/20/72513080/ 
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В России государство контролирует прерывание беременности — препараты для ме-
дикаментозного аборта рецептурные, получить их можно только по назначению врача, 
некоторые из них надо принимать исключительно в кабинете доктора — в аптеках их 
не продают, в клиниках на руки не выдают. В 2022–2023 гг. Крым, Мордовия, Курская, 
Нижегородская, Калининградская, Тверская области уточнили федеральное законода-
тельство об абортах с учетом демографической ситуации в регионах 1. 

Заключение

В современном обществе с ростом контрацептивной грамотности и неограничен-
ным доступом к контрацепции связь между искусственным прерыванием беременно-
сти и рождаемостью отсутствует. Изменения в предпочтениях текущей фертильности, 
а также отказ от постоянных методов предохранения могут привести к росту уровня 
нежелательной беременности. Долгое время аборт служил основным «средством кон-
трацепции», и его запрет мог на какое-то время повысить рождаемость, поскольку 
любая беременность, желанная или нежеланная, должна была обязательно закончить-
ся родами. При появлении других общедоступных противозачаточных средств аборт 
все чаще стал применяться в случаях, когда иные контрацептивные методы оказы-
вались неэффективными. Это позволило государству регулировать доступность абор-
тов, исходя из необходимости поддержания рождаемости на определенном уровне, 
с одной стороны, и возможности индивида выбрать число и время рождения детей, 
с другой. Поворотным моментом в изменении тенденции к снижению числа абор-
тов в мире стало распространение практики «домашних абортов» с помощью теле-
медицинских консультаций, активизировавшейся в период пандемии COVID-19. 
Современные методы вспомогательной репродукции и восстановления фертильно-
сти изменили контрацептивные предпочтения в пользу наиболее удобных в повсед-
невной жизни методов. Однако, хотя необходимо препятствовать пропагандирова-
нию абортов в качестве методов отказа от нежеланной беременности, все женщины 
всегда должны иметь право на необходимую медицинскую помощь по искусственно-
му прерыванию беременности.
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Аннотация. В статье рассматривается отношение населения к возможному ро-
ждению в семье второго ребенка. Также оцениваются по степени значимости мотивы, 
сдерживающие и способствующие принятию решения о рождении ребенка второй оче-
редности. Эмпирической базой исследования послужили данные итогов Выборочного на-
блюдения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом в 2022 г. Основ-
ной метод исследования — сравнительная оценка удельного веса ответов респондентов. 
Определено, что в целом население настроено на двухдетную модель семьи. По резуль-
татам ответов респондентов возможное рождение второго ребенка в большей степе-
ни меняет различные сферы жизни у женщин, чем у мужчин. 21,52 % женщин оценивает 
появление второго ребенка как барьер в сфере карьеры и 26,53 % как препятствие в по-
лучении доходов. Почти половина респондентов считает, что рождение ребенка вто-
рой очередности может укрепить брак, а 1/4 часть полагает, что ребенок будет спо-
собствовать улучшению жилищных условий. В целом социально-психологические мотивы 
являются доминирующими при рождении второго ребенка, однако решение жилищного 
вопроса занимает второе по значимости место среди всех мотивов.

Ключевые слова: репродуктивное поведение; второй ребенок; мотивы рождаемости; 
выборочное наблюдение
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Abstract. The article examines the attitude of the population towards the possible birth of a second 
child in the family. Also, factors that constrain and facilitate the decision to have a second child are as-
sessed according to their significance for the population. The study analyses the results of the Sample 
Survey of the Reproductive Plans of the Population, conducted by the Federal State Statistics Service in 
2022. The main research method is a comparative assessment of the share of respondents’ answers. It was 
determined that the population prefers a two-child family model. According to the respondents’ answers, 
the possible birth of a second child changes various areas of life to a greater extent for women than for 
men. 21.52 % of women consider the birth of a second child as a barrier to their career advancement and 
26.53 % see it as an obstacle to increasing income. Almost half of the respondents believe that the birth of 
a second child can strengthen a marriage, and a quarter of the respondents believe that a child can help 
improve their living conditions. In general, socio-psychological motives are the main reason for the birth of 
a second child, but the solution of the housing problem is the second most important motive.
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Введение

Исследование мотивов рождаемости не только представляется значимым 
с научной точки зрения, но и имеет большое практическое значение при реализа-
ции эффективной демографической и семейной политики в области рождаемости. 
В. Н. Архангельский указывает на то, что мотивация является детерминирующей ха-
рактеристикой репродуктивного поведения, и именно она определяет потребность 
в детях и их числе (Архангельский, 2008).

На протяжении долгого времени в нашей стране преобладает малодетное репро-
дуктивное поведение, что является главным барьером для увеличения рождаемости. 
Исследователи отмечают, что в структуре российских домохозяйств с детьми основ-
ную долю составляют однодетные семьи (Ростовская и др., 2021), хотя модальным ти-
пом по-прежнему остается двухдетная модель семьи.

Цель нашей работы — выявить отношение населения к рождению второго ребенка. 
Для достижения цели исследования нами сформулированы следующие задачи:
1. Определить, как именно возможность появления в семье ребенка 2-й очередно-

сти может изменить различные сферы жизни респондента. 
2. Рассмотреть, какие мотивы являются доминирующими при принятии решения 

о рождении второго ребенка.
3. Выявить специфику в отношении к рождению в семье второго ребенка отдельно 

у респондентов-мужчин и респондентов-женщин.
Общая гипотеза исследования заключается в предположении о наличии опреде-

ленной специфики в вопросах влияния появления в семье второго ребенка и в веро-
ятности различной мотивации у мужчин и женщин.

Обзор литературы

В российской научной литературе проблематика изучения мотивов рождения де-
тей разной очередности имеет долгую традицию. Значительный вклад был внесен 
В. А. Беловой и Л. Е. Дарским в монографии «Статистика мнений в изучении рожда-
емости». В их работе подробно анализировались вопросы об идеальном и желаемом 
числе детей в семье, рассматривалась роль общества в формировании мнения отно-
сительно наилучшего числа детей. Также подчеркивалась сложность механизмов мо-
тивации деторождения: реальные помехи увеличения числа детей в семье, трудности, 
которые воспринимаются индивидом как препятствия к деторождению, и различные 
социально одобряемые нормы (Белова & Дарский, 1972). Несколькими годами позже 
В. А. Белова подтвердила тезис о неоднозначности интерпретации мотивов рождения 
или отказа от рождения детей (Белова, 1975). 

Исследование, проведенное под руководством А. И. Антонова в 1976 г., показа-
ло наличие взаимосвязи между потребностью в детях и мотивами рождений. Было 
выявлено, что при рождении первенца ведущую роль играют социальные мотивы, 
а при рождении вторых и третьих детей более значимыми являются психологические 
мотивы, что указывает на снижение потребности в детях (Антонов, 1979). 

Значимый вклад в исследование репродуктивного поведения внесен 
В. Н. Архангельским. Ученый отмечает, что потребность в детях является взаимозаме-
няемой с другими потребностями и при этом важно учитывать, что ребенок или дети 
могут быть как средством достижения каких-либо целей, так и самоцелью, и это опре-
деляется именно преобладанием тех или иных мотивов рождения (Архангельский, 
2006).
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Масштабное лонгитюдное изучение репродуктивных установок, проведенное 
в три этапа с 2004 г. по 2011 г., под названием «Родители и дети, мужчины и женщи-
ны в семье и обществе» (РиДМиЖ) выявило наличие взаимосвязи очередности дето-
рождения и широкого спектра мотивов, показав реализацию репродуктивных планов 
населения (Малева & Синявская, 2007). 

В результате другого исследования — «Демографическое самочувствие россиян», 
выявлено, что основными барьерами, препятствующими росту детности в российских 
семьях, являются недостаточное материальное состояние, неуверенность в завтраш-
нем дне и нестабильная занятость. Т. е. преимущественно экономические мотивы 
препятствуют рождению большего числа детей (причем это касается как мужчин, так 
и женщин) (Ростовская и др., 2021). В то же время ученые отмечают, что частоту вто-
рых рождений во многом определяют социально-психологические мотивы и система 
ценностей населения (Ростовская и др., 2021).

О. М. Шубат и А. П. Багирова, рассматривая экономические детерминанты рож-
даемости, небезосновательно полагают, что на репродуктивное поведение оказыва-
ют влияние не столько сами экономические условия жизни, сколько их субъективное 
восприятие населением, при котором эти условия выступают в качестве достаточ-
ной или недостаточной гарантии социально-экономического положения в будущем 
при рождении определенного числа детей (Шубат & Багирова, 2018). 

Говоря о понятии «мотивы рождения», стоит привести слова А. Г. Вишневского, ко-
торый справедливо отмечал, что «тип мотивации человеческого поведения представ-
ляет собой главный порог, отделяющий регулируемую рождаемость от нерегулируе-
мой» (Вишневский, 2014).

Материалы и методы

Наше исследование базировалось на материалах Выборочного наблюдения ре-
продуктивных планов населения 1 (далее — РПН-2022), проведенного Росстатом 
в рамках реализации Федеральных статистических наблюдений по социально-демо-
графическим проблемам 2 в период с 6 июня 2022 г. по 23 июня 2022 г. РПН-2022 прово-
дилось во всех субъектах России, кроме Ненецкого и Чукотского автономных округов. 
Единицей наблюдения являлись частное домохозяйство и члены домохозяйств. Общий 
объем выборки — 15 тыс. домохозяйств. Каждый из опрошенных респондентов пред-
ставлял одно домашнее хозяйство. В ходе наблюдения были опрошены мужчины в воз-
расте 18–60 лет и женщины в возрасте 18–44 года. Сбор данных по РПН-2022 проводил-
ся путем личного опроса интервьюером каждого из респондентов. Индивидуальный 
вопрос ник включал в себя 81 вопрос и состоял из 7 разделов (1 — общие сведения о ре-
спонденте, 2 — брак, 3 — рождение детей, 4 — мотивы рождения детей, 5 — помощь 

1 Федеральная служба государственной статистики. Выборочное наблюдение репродуктивных планов 
населения 2022. https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html 

2 Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения проведено во исполнение постановле-
ния Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 946 «Об организации в Российской 
Федерации системы федеральных статистических наблюдений по социально-демографическим пробле-
мам и мониторинга экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения», а 
также в соответствии с приказом Федеральной службы государственной статистики от 31 мая 2022 г. № 412 
«Об утверждении Основных методологических и организационных положений Выборочного наблюдения 
репродуктивных планов населения и Плана размещения выборочной совокупности домохозяйств для про-
ведения выборочного наблюдения репродуктивных планов населения».
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семьям с детьми, 6 — жизненные цели и ценности, 7 — условия жизни). Результаты 
РПН-2022 Росстат представил в виде 52 итоговых таблиц. Для целей нашего исследова-
ния были использованы таблицы под номерами 46, 48, 49, которые мы преобразовали 
в две сводные таблицы (1 и 2 соответственно). В первой таблице вопросы о репродук-
тивных намерениях носят вероятностный характер, так как задаются до возможно-
го рождения второго ребенка. Во второй таблице представлена значимость мотивов 
рождения ребенка 2-й очередности (т. е. уже по факту рождения) Ведущим методом 
исследования являлся сравнительный анализ доли различных ответов респондентов, 
а также соотношение доли этих ответов между мужчинами и женщинами.

Результаты

В однодетных семьях при оценке влияния появления еще одного ребенка ответ «не 
повлияло» в процентном соотношении занимает ведущее место по всему перечню воз-
можных ответов у обоих полов. Причем у однодетных мужчин отсутствие влияния по-
явления ребенка на различные аспекты жизни в целом выше, чем у женщин (табл. 1).

Самый высокий процент ответа «не повлияло» относится к сферам «профессио-
нальный рост» (67,34 % у женщин и 79,22 % у мужчин), «общение с друзьями» (68,96 % 
у женщин и 70,93 % у мужчин), «сохранение хорошего здоровья» (64,77 % у женщин 
и 73,17 % у мужчин). Также высокая доля ответа «не повлияло» отмечается в сфере 
«уважение со стороны родственников, окружающих».

Еще одним ответом, позволяющим судить о степени возможного влияния рожде-
ния в однодетных семьях второго ребенка, является ответ «помогло». Самая высокая 
доля этого ответа в строке «укрепление брака» (40,37 % у женщин и 48,07 % у мужчин). 

Таблица 1
Оценка возможного влияния появления еще одного ребенка на различные аспекты жизни 

(однодетные респонденты), %

Если бы в Вашей семье появил-
ся еще один ребенок, то, как, на 

Ваш взгляд, это повлияло бы на:

Женщины Мужчины
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Получение более высоких Ваших 
личных доходов 14,92 53,42 26,53 5,13 13,71 62,05 18,53 5,71

Повышение благосостояния 
Вашей семьи 21,87 47,67 25,60 4,86 21,08 52,49 20,85 5,58

Сохранение хороших жилищных 
условий или их улучшение 26,68 52,82 15,06 5,44 25,87 55,75 12,93 5,45

Ваш профессиональный рост 6,95 67,34 21,52 4,19 6,99 79,22 9,13 4,66
Общение с друзьями 7,55 68,96 20,08 3,40 5,46 70,93 20,96 2,64
Сохранение хорошего здоровья 11,75 64,77 16,38 7,11 9,91 73,17 12,15 4,78
Укрепление брака 40,37 48,01 5,56 6,07 43,38 48,07 3,92 4,63
Интересный, полноценный отдых 12,30 56,99 26,06 4,64 13,42 58,01 24,48 4,10
Уважение со стороны родственни-
ков, окружающих 22,83 68,14 3,67 5,36 23,85 67,12 3,77 5,26

Составлено автором на основе итоговой таблицы № 46 РПН-2022. Федеральная служба государствен-
ной статистики. Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 2022. https://gks.ru/free_doc/
new_site/RPN22/index.html 
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Далее следует сохранение хороших жилищных условий или их улучшение (26,68 % 
у женщин и 25,87 % у мужчин). Таким образом, чуть менее половины респондентов 
обоих полов рассматривают появление второго ребенка как способ укрепления семьи 
и четверть респондентов считают, что еще один ребенок будет способствовать сохра-
нению и улучшению жилищных условий. Довольно высокая значимость рождения вто-
рого ребенка в однодетных семьях придается в случае уважения со стороны родствен-
ников, окружающих и в случае повышения благосостояния семьи. К данным вариантам 
ответов склоняется примерно пятая часть респондентов, как мужчин, так и женщин.

Барьер появления второго ребенка у однодетных респондентов проявляется 
в области интересного и полноценного отдыха (26,06 % у женщин и 24,48 % у мужчин). 
Рождение еще одного ребенка оценивается как препятствие для повышения благосо-
стояния семьи — среди 25,60 % опрошенных женщин и 20,85 % мужчин. Негативную 
роль возможное появление второго ребенка играет при получении более высоких лич-
ных доходов, причем доля женщин, выбравших данный вариант ответа, выше, чем доля 
мужчин (26,53 % против 18,53 %). Также неоднозначным является отношение к появ-
лению еще одного ребенка для профессионального роста. Женщины-респонденты 
рассматривали второго ребенка как преграду в карьере в 21,52 % случаев, в то время 
как мужчины только в 9,13 % случаев. Разница между ответами мужчин и женщин в двух 
последних аспектах «повышение личных доходов» и «профессиональный рост», вероят-
но, объясняется тем, что в отпуске по уходу за ребенком находятся преимущественно 
матери, из-за чего рождение второго ребенка рассматривается ими как препятствие 
на пути построения карьеры и, соответственно, ограничивает получение дохода.

Анализ данных позволил выявить следующее распределение мотивов рождения 
второго ребенка. Наиболее значимым является мотив «чтобы имеющийся ребенок 
не чувствовал себя одиноким». В пользу данного мотива высказалась более 1/3 ре-
спондентов, как мужчин, так и женщин. Также высокая значимость придается моти-
ву «желание укрепить семью». Данному мотиву наивысший балл присвоили 29,28 % 
женщин и 28,16 % мужчин. Третьим значимым мотивом выступает желание решить 
жилищные проблемы, используя государственную поддержку, в пользу него высказа-
лись 29,33 % женщин и 26,25 % мужчин респондентов (табл. 2).

Самый низкий уровень значимости выявлен в отношении следующих трех моти-
вов: «второго ребенка иметь не собирались, но, когда случилась беременность, решили 
не делать аборт», «мы не ограничиваем число детей в семье» и «у большинства друзей, 
знакомых двое детей, нам не хотелось (не хочется) от них отставать». На низкую зна-
чимость по этим трем позициям указали более половины респондентов обоих полов. 
Это на наш взгляд, может косвенно свидетельствовать о том, что, во-первых, в россий-
ских однодетных семьях число детей контролируется, а во-вторых, что второй ребенок 
не выступает в качестве элемента конкуренции в ближайшем социуме (среди друзей 
и знакомых). Второе положение также опосредованно подтверждает низкий уровень 
значимости мотива «двое детей повышают авторитет человека в обществе». Около 
40 % респондентов обоего пола отметили низкую значимость данной позиции.

Средними по значимости как для мужчин, так и для женщин выступают следу-
ющие четыре мотива: «первый ребенок очень хотел (хочет) брата или сестричку», 
«единственный ребенок может вырасти эгоистом», «у моих родителей или у родите-
лей мужа (жены) было двое детей», «хотелось (хочется) снова иметь в семье маленько-
го ребенка». Отличительной особенностью перечисленных мотивов является их соци-
ально-психологический характер.
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Таблица 2
Значимость мотивов рождения второго ребенка, %

Мотивы рождения  
второго ребенка

Женщины Мужчины
Баллы (значимость)

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Повышение уровня жизни семьи 27,69 12,40 19,82 13,26 26,82 30,53 13,15 20,53 12,51 23,28
Желание укрепить семью 25,47 11,35 19,44 14,46 29,28 25,97 12,30 19,96 13,61 28,16
Желание решить жилищные 
проблемы, используя государ-
ственную поддержку (напри-
мер, «материнский (семейный) 
капитал, льготная ипотека»)

27,54 11,13 17,88 14,13 29,33 32,15 12,31 17,77 11,52 26,25

С двумя детьми больше гаран-
тий, что получишь от детей под-
держку в старости, не останешь-
ся одиноким

26,06 13,95 20,46 14,39 25,14 27,32 14,99 20,88 13,85 22,97

Двое детей повышают авторитет 
человека в обществе 40,82 17,65 17,76 9,71 14,07 40,43 18,08 17,99 9,36 14,15

Чтобы имеющийся ребенок не 
чувствовал себя одиноким 18,93 11,77 18,72 18,35 32,23 21,80 11,80 20,44 15,75 30,20

Сильное желание мужа (жены) 
иметь второго ребенка 28,47 12,25 18,66 12,84 27,77 25,52 11,82 19,57 14,16 28,93

Второго ребенка иметь не соби-
рались, но когда случилась бе-
ременность, решили не делать 
аборт

54,00 9,97 11,32 6,84 17,86 54,07 11,45 11,26 7,58 15,64

Первый ребенок очень хотел 
(хочет) брата или сестричку 38,98 14,43 19,25 10,11 17,23 40,40 13,70 18,89 9,86 17,15

У большинства друзей, знако-
мых двое детей, нам не хотелось 
(не хочется) от них отставать

51,92 17,49 14,53 6,42 9,64 51,89 18,00 14,77 5,94 9,40

Единственный ребенок может 
вырасти эгоистом 30,45 13,22 19,77 13,12 23,45 31,92 13,51 18,80 12,78 23,00

У моих родителей или у роди-
телей мужа (жены) было двое 
детей

39,44 15,07 16,74 8,98 19,77 40,87 16,05 15,04 8,76 19,27

Мы не ограничиваем число  
детей в семье 50,98 14,47 15,18 6,65 12,73 50,23 15,49 15,21 6,51 12,56

Хотелось (хочется) снова иметь 
в семье маленького ребенка 37,18 11,37 18,03 9,94 23,49 41,26 13,19 17,05 9,34 19,17

Примечание: баллы распределяются от «1» — данная причина не имеет практически никакого значе-
ния, до «5» — имеет очень большое значение.

Источник: Составлено автором на основе итоговых таблиц № 48, № 49 РПН — 2022 Федеральная 
служба государственной статистики. Выборочное наблюдение репродуктивных планов населения 2022. 
https://gks.ru/free_doc/new_site/RPN22/index.html
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Интересным представляется распределение таких мотивов, как «повышение уров-
ня жизни семьи», «с двумя детьми больше гарантий, в старости, не останешься одино-
ким», «сильное желание мужа (жены) иметь второго ребенка». Эти мотивы в равной 
мере выступают и как наиболее и как наименее значимые для респондентов обоих 
полов. Также отмечается достаточно равномерное распределение ответов респон-
дентов между максимальным и минимальным уровнем весомости данных мотивов. 
Из трех мотивов один имеет исключительно экономический характер, а два являются 
социально-психологическими.

Обсуждение

Согласно ответам респондентов, возможное рождение второго ребенка коренным 
образом не поменяет их обычный уклад жизни. Это подтверждает высокий процент ка-
тегории «не повлияло» почти по всем представленным аспектам жизни респондентов. 
В то же время возможное рождение второго ребенка оценивается как фактор, препят-
ствующий «интересному и полноценному отдыху» у 1/4 части респондентов обоих по-
лов. Степень влияния ребенка 2-й очередности как препятствие к получению более вы-
соких личных доходов и карьерного роста у женщин-респондентов значительно выше, 
чем у мужчин, что связано с распределением гендерных ролей и балансом ответствен-
ности в семье. Традиционно для России в отпуске по уходу за ребенком находятся жен-
щины, в то время как мужчины продолжают работать, сохраняя при этом возможность 
профессионального роста и получения более высокого дохода. Около 40 % респонден-
тов обоих полов рассматривает появление в их семье второго ребенка как способ укре-
пления брака. Порядка четверти респондентов (как мужчин, так и женщин) склоняются 
к мнению, что рождение второго ребенка будет способствовать сохранению или улуч-
шению их жилищных условий. Второй ребенок благоприятствует уважению со стороны 
родственников и окружающих, это отмечает 1/5 часть респондентов обоих полов.

Лидирующими по значимости мотивами рождения второго ребенка у обоих по-
лов являются «чтобы имеющийся ребенок не чувствовал себя одиноким», «желание 
укрепить семью», «желание решить жилищные проблемы». Т. е. из трех самых значи-
мых мотивов два являются социально-психологическими, а один — экономическим. 
Наименее значимыми являются мотивы, касающиеся ограничения числа детей в се-
мье, и ориентации на круг друзей и знакомых.

Заключение

Проведенное нами исследование показало, что в целом как мужчины, так и женщи-
ны настроены на рождение второго ребенка, что свидетельствует об ориентации ре-
спондентов на двухдетную модель семьи. Выявлено, что возможное рождение второго 
ребенка в большей степени может оказать влияние на изменение различных аспектов 
жизни женщин, чем мужчин. Также подтвержден тезис о превалирующем значении 
в случае рождения второго ребенка социально-психологической мотивации. В то же 
время рождение второго ребенка выступает как мотив для решения жилищного вопро-
са семьи. В исследовании обнаружились косвенные признаки того, что вопрос рожде-
ния второго ребенка в семьях контролируется, однако, на наш взгляд, это требует более 
детального изучения. Мы полагаем, что мотивы деторождения нельзя рассматривать 
изолированно, а только во взаимосвязи с потребностью в детях и с учетом влияния вре-
менного фактора. В этой связи крайне перспективными могли бы быть лонгитюдные 
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исследования репродуктивного поведения, а также считаем целесообразным включе-
ние вопросов репродуктивного поведения в переписи и микропереписи населения.
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Аннотация. Цель данного исследования состоит в определении значимости семьи, 
детей и семейных ценностей в жизнедеятельности государственных и муниципальных 
служащих. В качестве научной гипотезы выдвигается предположение, что на ослабление 
позиций семейно-детного образа жизни, ценности детей оказывают влияние не только 
социально-демографические характеристики индивида и социально-экономические ус-
ловия, но и профессиональная занятость, возможность успешно сочетать баланс ра-
боты и семьи, доминирующая в обществе система ценностей и детерминированные 
обществом репродуктивные нормы. Эмпирическую базу исследования составил социо-
логический опрос «Государственный и муниципальный служащий: семейные ценности», 
в ходе которого подтверждено влияние профессиональной деятельности на семейно-ре-
продуктивные стратегии респондентов. К работе государственного / муниципально-
го служащего предъявляются высокие требования, им достаточно сложно совмещать 
работу и семью, что свидетельствует о необходимости внедрения корпоративного де-
мографического стандарта поддержки сотрудников с родительскими обязанностями 
как в форме материальной, так и нематериальной поддержки.

Ключевые слова: репродуктивные установки; семейные ценности; корпоративная демо-
графическая политика
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Abstract. The article aims to determine the importance of family, children and family values in the life 
of state and municipal employees. It is hypothesised that the weakening of positions of the family and child 
lifestyle, the value of having children are affected not only by individual socio-demographic characteristics 
and socio-economic conditions, but also by professional employment, the ability to successfully balance 
work and family, the dominant value system and reproductive norms in society. The study analysed a soci-
ological survey «State and municipal employee: family values» and confirmed the influence of professional 
activity on the family and reproductive strategies of respondents. State and municipal employees face high 
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demands; they have difficulty balancing work and family. Thus, it is necessary to introduce a corporate de-
mographic standard to provide material and intangible support to working parents.

Keywords: reproductive attitudes; family values; corporate demographic policy

Введение

К настоящему времени существуют концепции, в которых ученые описывают 
закономерности рождаемости. Каждая из концепций в качестве движущей силы 
сокращения рождаемости определяет новые формы репродуктивного поведения, 
характеризующиеся преднамеренными действиями супругов по ограничению дето-
рождения после того, как в семье появилось определенное количество детей. В це-
лом снижение рождаемости — закономерный процесс, который определяется кон-
кретными социально-экономическими условиями и ценностными установками 
общества (Skryabina, 2021). На наш взгляд, наиболее близка к объяснению причин 
сокращения рождаемости концепция «социальной капиллярности», в которой фран-
цузский демограф и социолог А. Дюмон, анализируя социальные факторы в воспро-
изводстве населения, обосновывает ограничение числа детей в семье «стремлением 
индивидов добиться продвижения вверх по социальной лестнице» (Коростелев & 
Краев, 1981). 

Современный человек стремится быть высокообразованным, преуспеть в про-
фессии, сделать карьеру, интереснее проводить досуг, который «сегодня носит пре-
имущественно развлекательный характер» (Строков, 2013), вместе с тем откладывая 
вступление в зарегистрированный брак, создание семьи и рождение детей на более 
поздние сроки. 

Цель данного исследования состоит в определении значимости семьи, детей 
и семейных ценностей государственных и муниципальных служащих. В качестве 
гипотезы исследования выдвигается предположение, что на ослабление позиций 
семейно-детного образа жизни, ценности детей оказывают влияние не только соци-
ально-демографические характеристики индивида (пол, возраст, тип поселения, эт-
ническая принадлежность, образование и др.) и социально-экономические условия, 
но и профессиональная занятость, дисбаланс между трудовыми и семейно-родитель-
скими обязанностями, доминирующая в обществе система ценностей и детермини-
рованные обществом репродуктивные нормы. 

Обзор литературы

Рассматривая различные подходы к уточнению понятия «семейные ценности», 
Е. В. Мжельская определяет, что «среди ценностей, созданных человечеством за десят-
ки тысяч лет, семья является одной из крупнейших», общество и государство заинте-
ресованы «в ее сохранении, упрочении», и каждый человек, независимо от возраста, 
нуждается в надежной семье. Ученый подчеркивает, что каждая семья индивидуально 
определяет, какие именно критерии для нее значимы при стремлении к идеальной 
модели семьи и каких духовно-нравственных ориентиров, способствующих прочно-
сти и крепости семьи, она придерживается (Мжельская, 2013). 

Вопросы трансформации института семьи и семейных ценностей, отношение рос-
сиян к семье и семейной жизни с предложениями по усилению информационно-про-
пагандистских мер демографической политики с акцентом на мероприятия по повы-
шению ценности и значимости семейного образа жизни рассматриваются в работах 
О. В. Кучмаевой (Кучмаева, 2019).
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Ряд исследователей при изучении различных аспектов модернизации демогра-
фического поведения населения отмечает, что трансформация института семьи 
у представителей различных поколений происходит под влиянием смены «ценност-
ных ориентаций в сторону достижения личного успеха, измеряемого экономически-
ми ценностями», что, в свою очередь, «приводит к формированию соответствующей 
системы ценностей у молодого поколения», определяющей низкие репродуктивные 
установки (Ростовская & Кучмаева, 2015).

Отечественные и зарубежные исследователи стали чаще обращаться к проблемати-
ке совмещения материнства и трудовой деятельности. В исследованиях Т. С. Карабачук, 
М. А. Нагерняк и др. рассматривается тематика занятости женщин-матерей на рынке 
труда и проблема совмещения обязанности по воспитанию детей с профессиональ-
ной занятостью (Карабчук & Нагерняк, 2013). По мнению В. Ж. Черновой, для успеш-
ного сочетания женщинами профессиональных, семейных и родительских обязанно-
стей не хватает институциональных форм поддержки работающих женщин-матерей 
(Чернова, 2012).

Ряд зарубежных ученых предлагает сократить рабочее время женщины для сгла-
живания проблемы материнства и женской занятости (Reynolds, 2005).

Особого внимания заслуживает исследование, в котором на основе глубинного ин-
тервью рассматриваются вопросы совмещения карьеры и материнства среди моло-
дых женщин, работающих на государственной службе, и их репродуктивные намере-
ния (Исупова & Уткина, 2016). Исследователи сделали ряд важных выводов: основная 
масса участниц глубинного интервью поддерживает социальную норму необходимо-
сти выполнить главное предназначение женщины — стать матерью, но для большин-
ства из них желаемое число детей — один ребенок; молодые женщины-госслужащие 
выбирают рациональную стратегию репродуктивного поведения, предпочитая сосре-
доточить свои усилия на создании «материальной базы» для деторождения и дости-
жении карьерного роста. 

В работах Р. И. Акъюлова анализируется роль семьи в жизнедеятельности государ-
ственных служащих и делается вывод о доминировании института государственной 
службы над институтом семьи, о вытеснении семьи с первой позиции в системе жиз-
ненных ценностей, особенно у госслужащих молодого поколения, и о формировании 
установок на одиночный образ жизни (Акьюлов, 2005).

Тема становления и реализации в российских организациях корпоративной демогра-
фической политики рассматривается в работах А. П. Багировой и А. С. Вавиловой. Ученые 
определяют корпоративную политику как «систему мер, направленных на поддержку 
потребностей тех работников организации, которые помимо профессионально-трудо-
вых выполняют еще и семейные функции», и одной из популярных мер поддержки вы-
деляют возможность удаленной работы, особенно женщин. (Багирова & Вавилова, 2022).

Корпоративная демографическая политика изучается в трудах Т. К. Ростовской, 
А. А. Шабуновой и А. П. Багировой на примере крупных российских компаний, реали-
зующих меры поддержки сотрудникам с детьми, ориентированные «на работающих 
родителей и тех, кто потенциально готов стать родителем, работая в организации» 
(Ростовская & Шабунова & Багирова, 2021).

Материалы и методы

Эмпирическую базу исследования составил социологический опрос 
«Государственный и муниципальный служащий: семейные ценности». Объектом 
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исследования выступают государственные и муниципальные служащие Республики 
Башкортостан, предметом — социально-экономические отношения, складывающиеся 
в обществе, при оценке роли и места семьи и детей в жизни государственных и муни-
ципальных служащих республики. 

Опрос проведен в форме онлайн-анкетирования среди госслужащих, работающих 
в 30 министерствах и ведомствах, и муниципальных служащих, работающих в 63 му-
ниципальных образованиях республики. Обработка данных осуществлялась при по-
мощи описательной статистики с применением программного обеспечения PASW 
Statistics (IBM SPSS Statistics 23.0).

Результаты и обсуждение

В опросе приняли участие 2860 респондентов, в том числе 923 государственных 
гражданских служащих (20,5 % от общей численности всех госслужащих на конец 
2022 г.) и 1757 муниципальных служащих (23,0 % от всех муниципальных служащих 
на конец 2022 г.) 1. В данной работе в качестве целевой группы выделим респондентов 
в репродуктивном возрасте (20–49 лет). Краткие сведения о структуре респондентов 
представлены в таблице 1.

Большинство прошедших опрос (82,9 %) составили женщины. Почти каждый чет-
вертый респондент находится в возрасте 35–39 лет. Большинство респондентов состо-
ит в первом зарегистрированном браке, при этом среди госслужащих доля состоящих 
в таком союзе ниже, чем среди муниципальных. Доля госслужащих, никогда не со-
стоявших в браке, в 2 раза выше, чем муниципальных служащих. Среди госслужащих 
больше разведенных, чем среди муниципальных.

Среднее число имеющихся детей составило 1,47 ребенка, вместе с тем у госслужа-
щих оно ниже на 0,62 ребенка (1,08), чем у муниципальных (1,70 ребенка). Имеющееся 
у респондентов число детей в 1,4 раза ниже уровня, необходимого для замещения 
поколения родителей поколением детей. Почти каждый пятый респондент (22,5 %) 
не имеет детей, 23,0 % — имеют одного ребенка, 40,5 % — имеют двоих детей, 13,0 % — 
троих, 0,9 % — четверых и более. В целом среди государственных и муниципальных 
служащих республики преобладает малодетная модель семьи: 63,5 % респондентов 
имеют в своей семье не более 2 детей.

Репродуктивные установки измерены в нашем исследовании с использованием 
двух показателей — желаемого и ожидаемого числа детей в семье.

Репродуктивные установки у муниципальных служащих выше, чем у госслужащих: 
«желаемое число три и более детей в семье» отметили 45,8 % муниципальных служа-
щих против 41,8 % госслужащих, «ожидаемое три и более детей» — соответственно 
28,7 и 19,8 %. Объяснение разницы в репродуктивных установках, на наш взгляд, свя-
зано с тем, что подавляющее число респондентов-госслужащих проживает в столи-
це Республики Башкортостан — крупнейшем городе, и, как известно, репродуктивные 
установки и рождаемость у жителей крупных и крупнейших городов ниже, чем у жи-
телей, проживающих в малых, средних городах и в сельской местности.

Среднее желаемое число детей составило 2,37, ожидаемое — 1,85 ребенка. 
Репродуктивные установки у мужчин выше, чем у женщин — среднее желаемое число 
у мужчин составило 2,59 ребенка против 2,09 у женщин, ожидаемое соответственно 

1 Экспресс-информация № 07-1-13/2 от 11.01.2024 г. «О численности и оплате труда работников органов 
государственной власти и местного самоуправления по субъектам Приволжского Федерального округа».
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2,33 и 1,80. В более ранних исследованиях мы уже отмечали, что «мужчинам психоло-
гически свойственна завышенная потребность в детях и что практически все иссле-
дования показывают, что мужчины в среднем ориентированы на несколько большее 
число детей, чем женщины» (Скрябина, 2012). Вместе с тем В. Н. Архангельский от-
мечает, что «гендерные различия не являются главными» и «при принятии решения 
о числе детей в семье решающее значение имеет мнение того из супругов, чья уста-
новка детности ниже» (Архангельский, 2006). 

Половина респондентов репродуктивного возраста (54,3 %) не планирует иметь 
детей в ближайшие 5 лет, почти каждый третий (30,5 %) планирует, каждый шестой 
(15,2 %) затруднился с ответом. В молодом репродуктивном возрасте (20–34 лет) 
практически каждый четвертый респондент (22,0 %) не планирует иметь детей в бли-
жайшие 5 лет. Из тех, у кого нет в планах родить ребенка, 12,5 % не имеют детей, в т. ч. 
в возрасте 20–24 лет не имеют детей и не планируют родить — 18,1 %, в возрасте 25–29 
лет — 7,8 %, в возрасте 30–34 лет — 6,2 %.

На принятие решения о рождении ребенка (еще одного ребенка) оказывает вли-
яние совокупность социально-экономических, поведенческих, психологических, фи-
зиологических и других факторов. В таблице 2 представлены факторы, которые опре-
деляют реализацию репродуктивных намерений респондентов.

Таблица 1
Структура респондентов по основным социально-демографическим параметрам

Социально-демографический параметр Всего
в том числе

государственный граж-
данский служащий

муниципальный 
служащий

Пол, %
мужской 17,10 18,7 16,2
женский 82,90 81,3 83,8

Возраст, %

20–24 лет 4,90 8,2 3,0
25–29 лет 10,60 16,9 6,9
30–34 лет 17,00 18,3 16,2
35–39 лет 26,60 24,8 27,7
40–44 лет 22,70 17,8 25,5
45–49 лет 18,20 14,1 20,7

Семейное  
положение, %

холост / не замужем, в бра-
ке никогда не состоял(а) 17,90 26,2 13,0

состою в первом зареги-
стрированном браке 56,70 48,3 61,6

состою в повторном заре-
гистрированном браке 6,90 5,1 7,9

состою в незарегистриро-
ванном браке 4,40 5,1 4,0

разведен / разведена 13,0 14,1 12,4
вдовец / вдова 0,80 0,8 0,8

Среднее  
число имею-
щихся детей 

всего 1,47 1,08 1,70
мужчины 1,45 1,05 1,73
женщины 1,48 1,09 1,70

Источник: составлено автором.



404

III. РОЖДАЕМОСТЬ В РЕГИОНАХ: РЕШЕНИЯ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ТРЕНДОВ

Основными факторами, которые могут позитивно повлиять на решение о рождении 
ребенка, стали увеличение дохода семьи, уверенность в завтрашнем дне и состояние 
здоровья, на четвертой позиции — повышение государственной финансовой поддерж-
ки семей с детьми, на пятой — улучшение жилищных условий. Парадоксально, но наи-
меньшее число ответов у респондентов репродуктивного возраста пришлось на фактор 
«желание иметь детей», без которого остальные факторы теряют свой смысл. 

В то же время с учетом репродуктивных установок респондентов, соответствующих 
нормам малодетности, можно предположить, что экономические помехи ретрансли-
руют стереотипное мышление, поскольку все меры в области рождаемости, воспроиз-
водимые государственными, общественными, политическими деятелями и представи-
телями СМИ, отражают главным образом финансово-бытовой аспект причин низкой 
рождаемости — плохое материальное положение семьи и жилищные трудности. 

Сочетание профессиональной деятельности родителей с выполнением семейных 
и родительских обязанностей вызывает много сложностей. Особенно остро данная 
проблема проявляется у женщин-матерей, имеющих детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

Независимо от того, сколько часов в неделю приходится перерабатывать сверх 
нормы (при 40 часовой рабочей неделе), большинство респондентов (78,2 %) ответи-
ли, что работа на должности государственного / муниципального служащего влияет 
на семейную жизнь. Большинство респондентов (56,9 %), имеющих детей, указали, 
что женщинам — государственным / муниципальным служащим сложно поддержи-
вать баланс работы и семьи. При возникновении потребности сопроводить ребенка 
в школу, на дополнительные занятия или на прием к врачу, каждый второй респон-
дент (53,4 %), имеющий детей, отметил, что в целом им это сложно совместить со сво-
им рабочим графиком. 

В документах, определяющих ключевые положения о демографическом разви-
тии страны, в качестве одного из подходов к решению задачи по повышению уров-
ня рождаемости предлагается «расширение использования гибких форм занятости, 

Таблица 2
Основные факторы, способные побудить к рождению ребенка (еще одного ребенка) в семье

Факторы Ответы Процент наблюдений
Увеличение дохода семьи 1392 66,3 
Уверенность в завтрашнем дне 1127 53,6 
Состояние здоровья 1057 50,3 
Повышение государственной финансовой поддержки семей с детьми 757 36,0 
Улучшение жилищных условий 683 32,5 
Повышение качества работы медицинских учреждений 338 16,1 
Баланс работы и семьи 297 14,1 
Желание супруга (супруги) 266 12,7 
Желание иметь ребенка другого пола 184 8,8 
Доступное дополнительное образование для детей (кружки, секции) 171 8,1 
Удобный режим работы детских садов 114 5,4 
Желание иметь детей 11 0,5 
Всего 6397 304,4*

* Итог превышает 100,0 %, так как на данный вопрос предусматривалось несколько вариантов ответа.
Источник: составлено автором.
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позволяющих совмещать работу с выполнением семейных обязанностей» 1. В Республике 
Башкортостан также в соответствующем документе определено, что необходимо «со-
здание женщинам, в особенности имеющим малолетних детей, условий для совмеще-
ния семейных обязанностей и работы» 2. К сожалению, в рамках реализации меропри-
ятий в области рождаемости не уделяется должного внимания вопросам совмещения 
профессиональной занятости родителей, особенно женщин, с исполнением родитель-
ских обязанностей. Более того, пренебрежение данной проблемой может выступать су-
щественным препятствием к достижению ожидаемого числа детей в семье.

Особый интерес представляло мнение государственных и муниципальных слу-
жащих относительно способов выстраивания баланса работы и семьи. Вопрос ан-
кеты «Как, на Ваш взгляд, можно сбалансировать работу и выполнение семейных 
(родительских) обязанностей?» был открытым. После обработки все предложения 
респондентов были сгруппированы по содержанию, затем условно распределены 
по группам факторов (табл. 3).

Отформатированные предложения респондентов с некоторой долей условно-
сти распределены на семь групп факторов: 1) зависящие от органа государственного 
или муниципального управления, 2) связанные с самоорганизацией и самомотиваци-
ей, 3) отражающие взаимосвязь между людьми в процессе совместной работы; 4) вну-
трисемейные отношения, 5) материальное благополучие, 6) корпоративная культура, 
7) качество инфраструктуры. Большинство ответов (67,3 %) пришлось на первый фак-
тор, который включает предложения по сокращению продолжительности рабочего дня 
при сохранении заработной платы, введение гибкого, индивидуального графика рабо-
ты, дистанционных форм работы для женщин, имеющих детей. Второе место (32,7 %) 
занимают предложения, связанные с умением индивида правильно организовать свой 
рабочий процесс и умением выстраивать четкие границы между работой и семьей.

К работе государственного / муниципального служащего предъявляются высо-
кие требования, что нередко приводит к физическим и эмоциональным нагрузкам.  
Не только возрастает вероятность возникновения профессионального стресса, 
но и усиливается отражение рабочей ситуации на семейных, родительских обязан-
ностях. Эмоциональное состояние на работе и дома взаимосвязаны: неблагополучие 
в семье влияет на настроение на работе, и, наоборот, взаимоотношения на работе от-
ражаются на отношениях в семье. Подавляющее большинство респондентов (92,0 %) 
хотели бы больше времени уделять своей семье и детям.

О существовании в коллективном договоре дополнительных мер поддержки работ-
никам с семейными и родительскими обязанностями утвердительно ответили 13,3 % 
респондентов, отрицательно — 44,1 %, затруднились ответить — 42,6 % респондентов.

Во избежание острых ситуаций, связанных с трудностями совмещения балан-
са работы и семьи, необходимо на предприятиях, в организациях, в органах государ-
ственного и муниципального управления дополнительно к реализуемым мерам госу-
дарственной и региональной демографической политики внедрить корпоративные 
демографические стандарты поддержки сотрудников с родительскими обязанностями.

1 Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года : указ Президента РФ от 9 окт. 2007 г. № 1351. Собр. законодательства Россицской Федерации. 2007. 
№ 42. Ст. 5009.

2 Об утверждении Концепции демографической политики Республики Башкортостан на период до 
2025 года : указ Президента Респ. Башкортостан от 14 июля 2008 г. № УП-333. Ведомости Гос. Собрания 
— Курултая, Президента и Правительства Респ. Башкортостан. 2008. № 15. Ст. 900.
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Таблица 3
Группировка предложений респондентов для соблюдения баланса работы  

и выполнения семейных (родительских) обязанностей

Группа факторов Содержание ответа Ответы Процент  
наблюдений

факторы, зависящие 
от органа государ-

ственного или муни-
ципального управле-

ния (67,3 %)

сокращение рабочих часов при сохранении  
заработной платы 390 27,1 

гибкий график работы маме, работа он-лайн,  
индивидуальный график 333 23,1 

возможность взять отгул, дополнительные  
выходные дни, спокойно уйти на больничный лист 48 3,3 

строго нормированный по времени рабочий день, 
отпуск без переносов 199 13,8 

факторы, связанные 
с самоорганизацией 
и самомотивацией 

(37,2 %)

эффективное планирование работы 244 16,9 

планирование рабочих и семейных мероприятий, 
четкие границы между работой и семьей 293 20,3 

факторы, отража-
ющие взаимосвязь 

между людьми  
в процессе совмест-
ной работы (9,9 %)

снижение психоэмоциональной нагрузки на рабо-
те, свободные выходные 66 4,6 

уважительное отношение к работникам с роди-
тельскими обязанностями 74 5,1 

хорошие отношения с начальством 3 0,2 

факторы  
внутрисемейных  

отношений (8,9 %)

распределение обязанностей между супругами, 
помощь родственников, няни 89 6,2 

приоритет — семья 36 2,5 
это очень сложно, но надо к этому стремиться 2 0,1 
проще, спокойнее относиться к работе 2 0,1 

факторы материаль-
ного благополучия 

(5,4 %)

повышение заработной платы 66 4,6 
дополнительная финансовая поддержка семьям  
с детьми 11 0,8 

факторы корпоратив-
ной культуры (4,1 %)

официальное разрешение сопровождать детей 57 4,0 
внедрение стандарта корпоративной политики 1 0,1 

факторы качества ин-
фраструктуры (1,4 %)

развитая инфраструктура детства, удобный режим 
работы детских учреждений 14 1,0 

бесплатная продленка в школе с удобным  
режимом работы 6 0,4 

Итого 1934 134,3*

* Итог превышает 100,0 %, так как респонденты предлагали несколько вариантов ответа.
Источник: составлено автором.

В последние несколько лет в рамках проведения демографической политики ак-
тивно обсуждается проблема баланса работы и семьи, которая особенно актуаль-
на для женщин-матерей. В сложившейся неблагоприятной демографической ситуа-
ции проблема совмещения трудовой деятельности, семьи и родительских функций 
не только остро стоит в рамках приоритетных задач государственной политики 
по поддержке семей с детьми, но и затрагивает интересы бизнеса. По мнению ис-
следователей, основными направлениями новой семейной политики, цель которой 
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не просто поддерживать определенный уровень благополучия семей с детьми, а со-
здать равные возможности для самореализации мужчин и женщин как в профессио-
нальной, так и в семейной сфере, являются развитие инфраструктуры заботы о детях, 
увеличение числа мужчин, использовавших право на отпуск по уходу за ребенком, 
формирование рабочего места, дружественного семье (Чернова, 2017). Таким образом, 
речь идет о корпоративной демографической политике как «совокупности мероприя-
тий и нормативных положений, определяющих порядок взаимодействия руководства 
компаний с профсоюзом, трудовым коллективом с целью решения социально-эконо-
мических проблем семей работников, формирования благоприятных условий совме-
щения труда и семейной деятельности» (Кишко, 2014). 

Мнение респондентов относительно мер поддержки в рамках корпоративной де-
мографической политики представлено в таблице 4.

Наиболее значимыми мерами могли бы стать гибкий график работы и возмож-
ность дистанционной работы (54,0 % ответов), жилищные субсидии для молодых 
и многодетных семей (42,4 %) и компенсация расходов на санаторно-курортное лече-
ние детям работников (41,6).

Мнение мужчин и женщин по пяти наиболее значимым предлагаемым мерам не-
сколько различается (рис.).

У мужчин из основных пяти мер четыре носят форму денежной поддержки и толь-
ко одна — нематериальную (гибкий график работы и возможность дистанционной ра-
боты). Женщины, наоборот, выделили, в первую очередь, гибкий график работы и воз-
можность дистанционной работы, на втором и третьем месте — денежная поддержка, 
на четвертом и пятом — меры нематериальной поддержки.

Таблица 4
Предложения по мерам поддержки в рамках корпоративной демографической политики

Варианты ответа Ответы Процент наблюдений
Гибкий график работы, возможность дистанционной работы 1133 54,0
Жилищные субсидии для молодых и многодетных семей 890 42,4
Компенсация расходов на санаторно-курортное лечение детям 
работников 872 41,6

Предоставление работникам, имеющим детей начальных клас-
сов, оплачиваемого отпуска на 1 сентября 649 30,9

Ежегодная денежная выплата многодетным родителям 454 21,6
Нематериальные меры поощрения многодетных родителей  
(бесплатные билеты, абонементы на культурные и спортивные 
мероприятия, секции, кружки и др.)

442 21,1

Выплата работникам матпомощи при регистрации брака или 
при рождении ребенка 434 20,7

Возмещение расходов на ведение беременности и роды 314 15,0
Предоставление работникам при регистрации брака или рожде-
нии ребенка оплачиваемого отпуска до пяти календарных дней 246 11,7

Проведение корпоративных и праздничных мероприятий  
для сотрудников и их семей 211 10,1

Повышение заработной платы 27 1,3
Всего 5672 270,4*

* Итог превышает 100,0 %, так как на данный вопрос предусматривалось несколько вариантов ответа.
Источник: составлено автором.
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Не исключено, что нацеленность мужчин преимущественно на денежные формы 
поддержки связана с тем, что финансовое обеспечение семьи главным образом ло-
жится на плечи мужчин не только в период, когда женщина находится в декретном 
отпуске по уходу за ребенком и не получает заработную плату, но и когда женщина 
часто оформляет больничные листы по уходу за заболевшим ребенком.

На наш взгляд, перед российским обществом остро стоит проблема восстановле-
ния традиционных семейных ценностей, и решение данной проблемы лежит, безус-
ловно, не в плоскости материального стимулирования рождаемости и финансовой 
поддержки семей с детьми, которые способны увеличить ожидаемое число детей 
до желаемого, но не в состоянии повысить желаемое число детей. На наш взгляд, 
повышение рождаемости и снижение бедности — это две отдельные целеустанов-
ки, необходимые для устойчивого развития России 1. Для достижения первой цели 

1 Единый план по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года (утв. Правительством РФ 07.05.2019 N 4043п-П13).
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Рис. Мнение мужчин и женщин по основным мерам корпоративной демографической политики, 
% (Примечание: итог превышает 100,0 %, так как респонденты предлагали несколько вариантов 

ответа. Источник: составлено автором)
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необходимо решение задач, направленных на формирование духовно-нравствен-
ных ценностей, образа благополучной семьи с двумя и более детьми, установки 
на здоровый образ жизни, для второй цели — эффективная политика в сфере дохо-
дов и оплаты труда. Подчеркнем, что уровень доходов семьи, безусловно, является 
одним из определяющих факторов репродуктивного поведения, но одним из основ-
ных двигателей в динамике рождаемости выступает потребность в детях, в основе 
которой лежат ценностные ориентиры на семью и детей. 

По мнению респондентов, наиболее важными мерами для продвижения ценно-
сти семейно-детного образа жизни являются доступность дополнительного образо-
вания как по направлениям, так и по возрастным категориям детей (42,6 % ответов), 
доступность спортивных секций для детей и подростков (41,1 %), создание друже-
ственной и комфортной инфраструктуры для семей с детьми (33,4 %) (табл. 5).

Соблюдение и поддержание семейных ценностей и традиций играют ведущую 
роль в укреплении брачно-семейных отношений и являются основой для крепкой, 
дружной, многопоколенной семьи. Наибольшую значимость и важность для боль-
шинства респондентов имеют совместные празднования (дни рождения, Новый год, 
памятные даты и др.), совместное проведение досуга (отдых всей семьей, семейные 
выходные, игры с детьми, посещение театров, музеев и др.) и уважение, почтение 
к старшему поколению. 

Заключение

За последние сто лет в российском обществе происходили серьезные изменения, 
форсированные в начале XXI в. процессами цифровизации, которые проникли во все 
сферы жизнедеятельности человека. В новых условиях произошел слом привычных 

Таблица 5
Меры, способствующие повышению ценности семейно-детного образа жизни

Варианты ответа Ответы Процент наблюдений
Доступность дополнительного образования по направлениям, 
возрастным категориям детей 892 42,6

Доступность спортивных секций для детей и подростков 862 41,1
Создание дружественной и комфортной инфраструктуры  
для семей с детьми 699 33,4

Увеличение мероприятий для семей с детьми (праздников,  
конкурсов, акций и др.) 652 31,1

Доступность семейного психологического консультирования 615 29,4
Активизация корпоративной семейной политики профсоюзных 
комитетов 566 27,0

Доступность бесплатных курсов (программ) по подготовке  
к семейной жизни 407 19,4

Увеличение количества и качества социальной рекламы 303 14,5
Увеличение общественных и социально ориентированных  
некоммерческих организаций по продвижению традиционных 
семейных ценностей

202 9,6

Всего 5198 248,1*

* Итог превышает 100,0 %, так как на данный вопрос предусматривалось несколько вариантов ответа.
Источник: составлено автором.
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жизненных ритмов человека, претерпели изменения не только ценностные установ-
ки, но и, самое главное, изменилось отношение к браку, к семье и детям. Современный 
человек невольно перестраивает свою жизнь под профессиональную сферу деятель-
ности, которая захватывает сферу личной жизни и семью, вместе с тем откладывая 
вступление в брак и деторождение.

Выдвинутая в начале исследования гипотеза подтвердилась: на семейно-детный 
образ жизни, потребность в детях и реализацию репродуктивных планов значитель-
ное влияние оказывают такие факторы, как профессиональная занятость, доминиру-
ющая в обществе система ценностей и детерминированные обществом и принимае-
мые индивидом репродуктивные нормы. 

Финансовое благополучие и состояние здоровья могли бы стать для респондентов 
репродуктивного возраста сильной мотивацией к рождению ребенка (еще одного ре-
бенка), но при желании иметь детей.

Основные меры, которые помогли бы респондентам соблюдать баланс работы 
и семьи, лежат в зоне ответственности органов государственного или муниципально-
го управления.

Отсутствие в большинстве органов государственного и муниципального управле-
ния в коллективных договорах дополнительных мер поддержки работников с семей-
ными и родительскими обязанностями свидетельствует о необходимости внедрения 
корпоративного демографического стандарта поддержки сотрудников с родительски-
ми обязанностями: финансовой поддержки работников, имеющих несовершеннолет-
них детей, системы гибкого рабочего дня и дистанционной работы, обеспеченность 
инфраструктурой детства, нематериальные меры поощрения родителей; проведение 
корпоративных и праздничных мероприятий для сотрудников и их семей, нацеленных 
на укрепление традиционных семейных ценностей и ведение здорового образа жизни. 

В целом состояние института семьи является одним из важнейших индикато-
ров социальной стабильности и благополучия любого государства. В то же время 
государство через реализацию государственной политики в таких важных сферах, 
как брачно- семейные отношения, здравоохранение, образование, культура, СМИ, за-
нятость населения и др., воздействует на развитие или на регресс таких важных ин-
ститутов как брак и семья. 
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Введение

Сущность и место брака в системе жизненных ценностей человека в зависимо-
сти от политического строя, социально-экономического уклада, правовых основ го-
сударства, образа жизни индивида является одним из традиционных предметов из-
учения отечественных и зарубежных исследователей (Синельников, 2018; Захаров, 
2007; Schoen & Cheng, 2006; Goldstein & Kenney, 2001; Lesthaeghe, 2010). А в условиях 
бескомпромиссного противостояния Российской Федерации и коллективного Запада, 
затрагивающего и мировоззренческие основы общества, актуальность исследования 
вопросов системы ценностей, включая различные аспекты выбора человеком формы 
организации его личной жизни, возрастает многократно (Лапин, 2010; Мареева, 2013; 
Михеева, 2012; Синельников, 2016; Гурко & Тарченко, 2019; Ростовская и др., 2023).

Значение изучения проблем населения в сфере брака заключается и в том, 
что предпосылки заключения брака, развитие семьи в последующем так или иначе 
отражаются на динамике общей демографической ситуации в любом регионе (Волков, 
1986; Харчев, 1979; Римашевская, 2004; Голод, 1984), а предпочтение официально за-
регистрированной или незарегистрированной формы брака, на наш взгляд, будет 
отражаться на всех элементах взаимоотношений между мужчиной и женщиной уже 
в рамках семьи. При этом с некоторыми оговорками следовало бы признать, что вы-
бор людьми официально зарегистрированного брака отвечает нормам традиционной 
системы ценностей в стране, а предпочтение свободного супружеского союза нахо-
дится в рамках либеральных воззрений в области брака и семьи. К сожалению, кри-
зисные признаки в русле модернизационных моделей брачного поведения населе-
ния, несмотря на большую представленность сельского населения, с которым связаны 
традиционные устои, наблюдаются и в Якутии (Сукнёва и др., 2015; Попов & Попов, 
1988; Барашкова & Кондратьева, 2023; Барашкова & Стручкова, 2016).

По данным Всероссийской переписи населения 2020 г., удельный вес мужчин 
и женщин Якутии, состоящих в зарегистрированном браке, уступает средним пока-
зателям по стране: 52,6 % и 46,2 % против 57,6 % и 48,7 % от числа указавших брачное 
состояние. Зато уровень сожительства здесь заметно превосходит средние значения: 
7,5 % и 6,8 % против 5,7 % и 4,8 % соответственно. Еще более удручающая картина 
складывается в сельской местности республики. Лишь 49,0 % и 44,5 % сельских муж-
чин и женщин живут в зарегистрированном браке (в РФ — 56,0 % и 49,5 %), в то время 
как 8,2 % и 7,5 % пребывают в свободном брачном союзе (в РФ — 6,6 % и 5,8 %) 1.

Причем подобная ситуация на брачном рынке Якутии наблюдается и по матери-
алам предыдущих переписей населения, о чем свидетельствуют данные таблицы 1. 
Хотя накопление молодежи среди людей, не оформивших свои брачные отношения, 
вполне объяснимо, динамика анализируемых показателей говорит об устоявшейся 
неблагоприятной тенденции. Это касается как доли сожительствующих от общей чис-
ленности состоящих в браке, так и соотношения числа зарегистрированных и свобод-
ных брачных союзов, особенно для населения моложе 24 лет.

Пожалуй, позиция именно молодежи в вопросе оформления / неоформления воз-
никших отношений с партнером имеет большое значение в приведенном распре-
делении брачного состояния населения Республики Саха (Якутия). Одним из фоно-
вых (косвенных) условий, не способствующих регистрации сложившихся отношений 

1 Рассчитано по: Население по возрасту, полу и состоянию в браке по субъектам Российской 
Федерацииhttps://rosstat.gov.ru/folder/56580
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между партнерами или же заставляющих их глубоко задуматься над этим вопросом, 
является доступная статистическая информация. В частности, ежегодные разнозна-
ковые колебания числа браков, показывающие огромную неустойчивость процес-
са брачности. Например, за 2020–2019 гг. темп убыли числа браков составил 31,2 %, 
а следом произошел рост (за 2021–2020 гг. — на 28,1 %) 1.

Цель исследования — раскрытие особенностей отношения студенческой молоде-
жи Якутии к первооснове семьи — браку, а также выявление условий, определяющих 
выбор молодежью той или иной модели брака. Материал опроса, возможно, позволит 
предвидеть позитивные сдвиги в брачном поведении населения. Регион в целом ха-
рактеризуется незавершенностью перехода от традиционного типа воспроизводства 
населения к современному типу, в статье выясняется, отражается ли это промежуточ-
ное состояние на выбор форм брака у респондентов. 

Материалы и методы

В качестве метода исследования выступает анкетирование, в котором участие 
приняли студенты Якутского финансово-экономического колледжа им. И. И. Фадеева 
(n = 185). В отличие от обследования, проведенного в 2015 г., основные выводы ко-
торого приведены в (Барашкова & Стручкова, 2016), был расширен круг рассматри-
ваемых вопросов. Анкета включила пять вопросов полузакрытого типа, раскрыва-
ющих предмет исследования и социально-демографическую часть. В начале опроса 
объяснялась задача опроса, освещались современные тенденции в брачно-семей-
ной сфере в Якутии. Социально-демографический портрет респондентов выглядит 
так. Наибольший удельный вес приходится на 18-19-летних (51,4 %). Активное уча-
стие в опросе приняла молодежь в возрасте 17 лет и моложе (32,4 %). Остальная доля 
приходится на 20-22-летних и лиц старше 23 лет (8,6 % и 7,6 %). Преобладают девуш-
ки (73,5 %), что соответствует гендерному распределению обучающихся в коллед-
же. Доля участников, родившихся в городе, составила 48,6 %, в поселках городского 
типа — 14,6 %, а 36,8 % респондентов — это выходцы из сельской местности. По году 

1 Рассчитано по: Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия): статистический сборник / 
Саха (Якутия)стат. Якутск. 2022. С. 184; Статистический ежегодник Республики Саха (Якутия): статисти-
ческий сборник. Якутск: Типография СМИК, 2023. С. 82.

Таблица 1
Динамика отдельных показателей незарегистрированных браков в Республике Саха (Якутия)

Возрастная 
группа 

2002 г. 2010 г. 2020 г.
Мужчины Женщины Мужчины Женщины Мужчины Женщины

Удельный вес сожительствующих, в % от численности состоящих в браке
Все население 13,1 13,2 17,8 17,9 12,4 12,9
24 и моложе 25,3 25,2 36,5 34,3 29,0 31,7
На 100 зарегистрированных браков приходится незарегистрированных супружеских союзов

Все население 15,1 15,2 21,6 21,8 14,2 14,8
24 и моложе 33,9 33,7 57,4 52,1 40,9 46,4
Источники: Состояние в браке и рождаемость населения Республики Саха (Якутия). Итоги 

Всероссийской переписи населения 2002 года. Том. 7. Статистический сборник. Якутск, 2006. С. 40-41; 
Возрастно-половой состав и состояние в браке Республики Саха (Якутия). Итоги Всероссийской пере-
писи населения 2010 года. Том 2. Статистический сборник. Якутск, 2012. С. 80-81; https://rosstat.gov.ru/
folder/56580
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обучения распределение было таковым: первокурсники — 55,7 %, второкурсники — 
27,0 %, остальные — третьекурсники. 

Обсуждение 

Какую модель брака выберет молодежь, стоящая на пороге семейной жизни, — во-
прос, глубоко интересующий не только специалистов в сфере брачно-семейных от-
ношений, но и педагогов. Столь же часто задаваемым остается вопрос, как молодым 
людям определиться в этом обширном, полном соблазнов мире, где все чаще встре-
чаются, порой исподволь пропагандируются такие формы брака, как гостевой, пар-
тнерский, пробный, временный, модель шведской семьи и другие порочные формы.

Следуя логике обследования, прежде всего необходимо было определиться с при-
емлемой для респондентов формой их брака в будущем. Несмотря на молодой возраст 
респондентов (в выборку попали даже две 15-летние девушки, поскольку набор в кол-
ледж идет на базе неполного среднего образования), обнаруживается весьма четкое 
представление о предмете опроса. Две трети ответивших выбрали вариант юридиче-
ски оформленного брака. Такое мнение в равной мере присуще как самым молодым, 
так и респондентам постарше независимо от места рождения. Брак в форме свободных 
отношений партнеров оказался предпочтительным лишь для 9,7 % участников опроса, 
среди которых чаще встречаются юные первокурсницы (возможно, бравируют). Этот 
факт может свидетельствовать также о какой-то протестной позиции, свойственной 
тинейджерам, возможно, потому что многие из них живут с родителями. Затруднения 
при ответе на данный вопрос чаще испытывали первокурсницы, проживающие в об-
щежитии. Встречаются и весьма оригинальные суждения. Например, высказывается 
мнение, что можно придерживаться полигамных отношений, имеется ввиду, видимо, 
что, имея законного супруга, со вторым партнером можно «просто жить вместе», с тре-
тьим — «как получится» 1*. Это мнение 19-летней второкурсницы, проживающей в обще-
житии. Выбор формы брака одна 20-летняя девушка (горожанка, проживающая отдель-
но от родителей) четко связывает с материально-финансовым положением партнеров. 
Считает, что бедным не стоит торопиться с регистрацией отношений, а «если есть иму-
щество, деньги, обязательно надо юридически подстраховаться» на случай развода.

Распределение ответов на второй вопрос анкеты позволяет раскрыть доводы вы-
бора респондентами модели официального брака. Готовы регистрировать свои от-
ношения по причине желания «иметь рядом родного любимого человека» 55,7 % 
участников опроса. Выбор формы юридически оформленного брака, на взгляд 43,2 % 
респондентов, связан с ответственным отношением супругов друг к другу, к детям, 
к старшему поколению, к общественному мнению, что расценивается нами как повод 
для оптимизма. Аргумент опасения за судьбу ребенка (детей), желание, чтобы у ре-
бенка были оба родителя, приводят 36,2 % опрошенных. Официальный брак как га-
рантия защиты интересов супругов, детей в случае развода рассматривается почти 
каждым третьим респондентом, т. е. в какой-то степени очерчиваются контуры забо-
ты государства при неблагоприятном стечении обстоятельств. 

Студенты имели возможность выбрать не менее трех вариантов ответа на задан-
ный вопрос, в целом было высказано 432 мнения. Среди возможных доводов выбора 
формы официального брака чаще других упоминается «желание иметь рядом родно-
го любимого человека» (23,8 %). На втором месте по частоте упоминаний находится 

1 *Здесь и далее курсивом выделены высказывания респондентов. Сохранен авторский стиль речи.
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мнение, что только зарегистрированный брак свидетельствует об ответственном 
отношении человека к институту брака (18,5 %). Полученные результаты косвенно 
показывают, что молодежь мало или вовсе не связывает вопрос регистрации брака 
как одобряемую государством форму отношений между мужчиной и женщиной (5,3 %).  
Не желали бы следовать модели семьи родителей 2,8 % опрошенных. Пожалуй, мо-
лодежь свое предпочтение модели юридически оформленного брака считает только 
своим осознанным решением, не подвергнутым постороннему давлению.

Следующий вопрос анкеты был посвящен условиям, способствующим прочности 
брака и семьи. Было высказано почти 730 мнений. Они касаются высших чувств челове-
ка, поведенческих аспектов, индикаторов социального самочувствия, т. е. практически 
элементов внутренней среды семьи (Кузьмин, 1996). Самыми популярными оказались 
позиции, связанные с пониманием эмоционального состояния будущего супруга (су-
пруги), взаимной заботой, доверием: они составляют 23,1 % от всех ответов, который 
высказали 90 % участников опроса. Каждый второй респондент считает, что для укре-
пления брака и семьи важен семейный уют, под которым молодежь подразумевает 
не только доброжелательность, теплоту отношений в браке, но и чистоту дома, дизайн, 
наличие «уголков для общения». Справедливо признается, что при отсутствии общно-
сти взглядов, интересов даже при «просторной квадратуре» никакого уюта не создать.

Примечателен факт, что на вариант «общность взглядов, интересов» чаще обра-
щают внимание студенты, проживающие в общежитии. Видимо, опыт повседнев-
ного бытия в тесном общении с неродными по крови ровесниками дает богатую 
пищу для размышлений, перетекая, в частности, и в сферу будущей семейной жизни. 
Во мнениях студентов старше 19 лет среди возможных скреп брака и семьи достой-
ное место занимает любовь к детям как проявление высших чувств человека. Вместе 
с тем, мнение, что большое число детей способно укреплять брак и семью, встречается 
очень редко. Материальное благополучие в рассматриваемом ракурсе в равной мере 
упоминается студентами разных годов обучения, но тоже не так часто.

Как известно, свободные брачные союзы не фиксируются органами ЗАГС, соответ-
ственно, не учитываются в текущей статистике, но материалы переписей населения, 
как показано в таблице 1, свидетельствуют о распространении явления сожительства 
в Якутии. Поэтому анализ отношения молодежи к феномену гражданских браков вхо-
дил в программу опроса. Было предложено четыре варианта ответа, из которых вы-
бирался только один. Обследование в целом показало индифферентное отношение 
молодежи к форме свободного союза. Формулировку «отношусь равнодушно, это лич-
ное дело каждого» выбрало 78,9 % опрошенных. Во всех социально-демографических 
группах выборки превалирует именно этот вариант.

Резко отрицательной позиции придерживаются всего лишь 4,3 % респондентов, 
среди которых чаще юноши — уроженцы села. Они считают, что нерегулируемые свя-
зи, пусть даже «под благовидным соусом разрушают традиционную семью». Их удив-
ляет, что такие отношения не встречают осуждения в молодежной среде. Более того 
и в сельской местности «уже редко услышишь слова упрека, а это пагубно». Люди, 
по их мнению, перестают быть ответственными. Встречаются и компромиссные мне-
ния. Например, «если отношения длятся короткое время или оба партнера понимают, 
что узаконенные отношения им ни к чему, то все в порядке и нет ничего страшного. 
Но, если у пары есть дети и одновременно за спиной приличное количество лет в от-
ношениях, то такой союз не понимаю и в какой-то степени осуждаю». 
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Результаты обследования 2015 г. позволили нам заключить, что гражданский брак, 
по мнению опрошенных, нацелен только на индивида, основан на системе его ценно-
стей, моральных установках, готовности нести ответственность за судьбу избранницы 
(избранника). Насколько видоизменились суждения молодежи спустя почти десяти-
летие? Взгляды студентов 2024 г. представлены в таблице 2. 

И вновь причина «безответственность, неготовность молодежи к серьезным от-
ношениям» держит пальму первенства среди возможных причин распространения 
гражданских браков (21,1 %), на которую указали более трети опрошенных (36,8 %). 
К причинам не оформленных отношений 28,6 % респондентов относят общую трево-
жность, неуверенность в завтрашнем дне. Чуть меньшее число опрошенных указыва-
ет, что такая форма брака позволяет проверить складывающиеся отношения, обрести 
жизненный опыт. Проникновение либеральных воззрений в вопросах брака и семьи 
проявляется в своеобразном восприятии молодежью термина «свобода», а также в их 
желании следовать неолиберальным моделям отношений между мужчиной и жен-
щиной, распространенных в странах коллективного Запада, на что указывают 21,6 % 
и 20,5 % опрошенных. Выявленные в ходе анкетирования причины распространения 
гражданских браков можно рассматривать как условия подготовки к полноценному 
брачному союзу, который может благополучно существовать при сочетании лучших 
качеств и чувств человека, его адекватного поведения, позитивного психологического 
климата, достойного материального фундамента семьи, что в совокупности способно 
противостоять разноплановому воздействию внешней среды.

Заметим, что среди предложенных вариантов ответа респонденты в редких случа-
ях обращают внимание на «отстраненность государства от вопросов организации лич-
ной жизни граждан» (6,2 %) и «ослабление социального контроля» (5,9 %). Возможно, 
это осознанная позиция молодежи — не допускать вмешательства посторонних 
в свою частную жизнь. Однако присутствует опасение, что без контроля со стороны 
социума и государства модели будущего брачного поведения молодежи могут пойти 

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «Чем вызвано, по Вашему мнению,  

распространение гражданских браков»

Причины распространения гражданских 
браков

Процент респонден-
тов, выбравших  
данный ответ, %

Частота данного отве-
та среди предложен-
ных вариантов, %

Безответственность, неготовность молодежи  
к серьезным отношениям 36,8 21,1

Общая тревожность, неуверенность  
в завтрашнем дне 28,6 16,4

Возможность проверить возникшие отношения 25,4 14,6
Восприятие молодежью понятия «свобода» 21,6 12,4
Желание следовать моделям отношений между 
мужчиной и женщиной в странах с либераль-
ной идеологией

20,5 11,8

Проявление индивидуальности 20,5 11,8
Отстранённость государства от вопросов орга-
низации личной жизни граждан 10,8 6,2

Ослабление социального контроля 10,3 5,9
Рассчитано по материалам авторского опроса.
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по нежелательной для общества траектории. В этой связи наша рекомендация касает-
ся возврата семье функции социального контроля, что подразумевает необходимость 
поиска точек соприкосновения государства, общества, семьи.

Заключение

Итак, проведенный анализ статистической информации свидетельствует о до-
статочно неблагоприятном течении процесса брачности в Якутии. Вместе с тем ма-
териалы опроса позволяют надеяться, что позитивные сдвиги в будущем возможны. 
Анкетирование показало, что 64,3 % респондентов предпочтут модель зарегистриро-
ванного брака, отвечающей нормам традиционной системы ценностей. Форму сво-
бодного супружеского союза, возможно, в будущем выберут 9,7 % участников опроса. 
Такая позиция воспринимается нами как выбор современной модели брака. Регион 
характеризуется незавершенностью перехода от традиционного типа воспроизвод-
ства населения к современному. Этот факт, видимо, отражается на численности не-
определившихся (23,8 %). В целом можно заключить: ныне молодежь Якутии более 
открыта к диалогу, готова к разговору даже на деликатные темы, чего ранее особо 
не наблюдалось. В последующем создание единой информационной базы материалов 
опросов 2015 и 2024 г. позволило бы расширить рамки анализа, а также конкретизиро-
вать выводы и рекомендации, которые могут представлять интерес для специалистов, 
работающих со студенческой аудиторией.
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Репродуктивное поведение: сущность, виды и особенности проявления 1
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Аннотация. Репродуктивное поведение как разновидность социального поведения 
людей находится в фокусе рассмотрения различных наук: демографии, экономики, ме-
дицины, истории, социологии и психологии. Многогранность темы затрудняет анализ 
понятия, но, в целом это поведение человека, связанное с деторождением. Современная 
эпоха внесла существенные изменения в стратегии человеческого поведения: уменьши-
лось желаемое число детей, отодвинулись сроки рождения первенца, возросло количество 
семей с незарегистрированным браком. Появились новые стратегии, связанные с опло-
дотворением, контрацепцией. Проведенный опрос позволил составить социально-демо-
графический портрет беременных женщин, используемые ими практики в дородовый пе-
риод.

Ключевые слова: репродуктивное поведение женщин; установки; беременность; ребе-
нок; репродуктивные факторы; стратегии; брачное поведение; партнер
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Abstract. Reproductive behaviour as a type of social behaviour is considered by various sciences: de-
mography, economics, medicine, history, sociology and psychology. While this concept is difficult to analyse 
due to versatility of the topic, it is generally defined as human behaviour related to childbirth. The modern 
era significantly affected the strategies of human behaviour: the desired number of children has decreased, 
first children are born later in parents’ life, and the number of non-married families has increased. New 
strategies related to fertilisation and contraception have emerged. The survey developed a socio-demo-
graphic portrait of pregnant women and described their practices during the prenatal period.

Keywords: reproductive behaviour of women; attitudes; pregnancy; child; reproductive factors; 
strategies; marital behaviour; partner

Введение

Время жизни современного человека становится более пластичным, гибким, на-
страиваемым. Период взросления увеличивается за счет возрастания времени, затра-
чиваемого на образование и поиски себя. Престижность в современном обществе дает 
карьера, а не создание семейных отношений и рождение детей, как это было 20–40 
лет назад.

1 © Берзин Б. Ю., Обвинцева А. В. Текст. 2024.
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Современная семья идет в сторону большей эгалитарности семейных отношений 
и гендерного равенства: 

— в отношении распределения бытовых нагрузок проделан самый успешный 
путь к эгалитаризму — почти половина мужчин и более половины женщин считают, 
что бытовые обязанности нужно делить поровну;

— в случае с распределением обязанностей по уходу и воспитанию детей норма, 
по которой это преимущественно женская обязанность, смягчается и прежде всего ее 
«размывают» мужчины;

— стереотип о том, что финансово обеспечивать семью должен мужчина, в целом 
сохраняется, причем в большей мере его поддерживают сами мужчины.

Появление эффективных средств контрацепции, учреждений, занимающихся пла-
нированием семьи, привело к разделению брачного, репродуктивного и сексуального 
поведения, сделав их автономными сферами самореализации. 

Внебрачные дети стали нормальным явлением, женщины начали прибегать к ин-
дивидуальному использованию услуг ЭКО, родам «для себя», поздним беременностям, 
после достижения желаемого уровня карьерного роста. Вследствие этого начало брач-
но-партнерских отношений и рождений детей размываются, наступая в соответствии 
с индивидуальными потребностями и представлениями каждого человека. Ярко вид-
на картина откладывания демографических событий на возраст после 32–35 лет.

Обзор литературы

ХХI в. принес и еще больше обострил проблемы, связанные с сохранением семьи, 
с воспроизводством населения: позднее вступление в брак, изменение отношения 
к его регистрации, снижение ценности многодетности, рост числа разводов наряду 
с другими социально-экономическими факторами привели к падению деторождае-
мости (Архангельский, 2013).

Дальнейшее развитие ситуации возможно, как считают исследователи, по двум ос-
новным сценариям:

1. При повышении материального благополучия благодаря воздействию со сторо-
ны общества и позитивной оценке этого влияния населением произойдет увеличение 
рождаемости.

2. Негативная оценка происходящих перемен и будущих перспектив не дает поло-
жительного эффекта и сохранит существующие тенденции.

Влияние материального фактора на репродуктивное поведение, связь реальной 
зарплаты и суммарного коэффициента рождаемости достаточно освещены в научной 
литературе (Клупт, 2022).

С ростом благосостояния вероятность наличия детей в российских семьях снижает-
ся. А одним из важнейших параметров, которые определяют готовность пар к рожде-
нию детей, являются жилищные условия. Об этом говорится в исследовании «Высшей 
школы экономики» (ВШЭ), результаты которого опубликованы в 2023 г. (Суринов & 
Кузин, 2023).

Отмечается, что дети являются «инвестиционным благом». Причем желание их за-
вести в большинстве случаев имеет обратную зависимость от издержек семьи и пря-
мую — от доходов. Обычно для семей основную роль источника средств к существова-
нию играют трудовые доходы, а поэтому их рост приводит и к увеличению стоимости 
содержания ребенка. Это объясняется тем, что значительная часть таких издержек 
не имеет монетарной формы, а представляет собой затраты времени родителей. 
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Супруги, имеющие относительно высокие доходы, теряют больше по сравнению 
с бедными семьями, так как затраченное ими время оценивается по более высоким 
ставкам. Авторы отчета указывают на то, что более высокий заработок традиционно 
связан с высоким уровнем образования. Такие семьи стремятся дать соответствую-
щий уровень знаний и воспитания своим детям, а также обеспечить их гармоничное 
развитие и качественное медицинское обслуживание. Все это требует существенных 
затрат времени родителей. Рост благосостояния ограничивает желание иметь относи-
тельно большое число детей.

В апреле 2023 г. эксперты национального исследовательского университета НИУ 
ВШЭ и ДВФУ выпустили исследование, в котором назвали главные факторы влияния 
на рождаемость в России. Наибольшее воздействие, по мнению ученых, оказывают 
стрессы в экономике.

Авторы тестировали зависимость специального показателя — суммарного коэффи-
циента рождаемости (СКР) — от разного рода экономических и социальных факторов. 
Исследование показало, что сильнее всего СКР реагирует на крупные макроэкономи-
ческие шоки. В частности, такие, как кризисы 2008 и 2014 гг., пандемия коронавируса 
COVID-19. Вклад этого фактора в изменение рождаемости эксперты ВШЭ и ДВФУ оце-
нили в 31 % (возникновение стрессов в экономике понижает СКР) (Вакуленко, 2023).

Репродуктивное поведение — значимый вид демографического поведения лично-
сти или общностей людей, связанный с рождением (или отказом от него) детей в за-
регистрированном браке или без него. В. А. Борисов (один из первых в отечественной 
демографии, кто ввел это понятие) рассматривает его как целостную реакцию челове-
ка или группы людей на внешнее воздействие (прежде всего, систему социально-эко-
номических факторов, опосредованных социальными нормами и ценностями) и вну-
тренние стимулы (потребности, интересы, мотивы и социальные репродуктивные 
установки) (Борисов, 1999).

Индикаторами репродуктивных установок, например, служат такие показатели 
как идеальное, предпочитаемое и планируемое число детей.

Репродуктивное поведение включает в себя зачатие, вынашивание и рождение ре-
бенка, планирование и контроль как в браке, так и вне его (Литовка, 2015).

В научной литературе иногда наряду с понятием «репродуктивное поведение» 
используются термины «генеративное поведение» (помимо рождения включает-
ся воспитание и образование) (Горелик, 1972) и «прокреационное поведение». К по-
следнему относятся зачатие и вынашивание плода, аборты и способы предохранения 
(Вишневский, 2023). При этом в психологии прокреация понимается как воспроиз-
водство в ценностном аспекте. Ставится ударение на формирование репродуктивных 
установок, намерений и желаний, то есть поведение, зависящее от культурных и цен-
ностных детерминат (Сидорова, 2021).

Репродуктивное поведение изучается в самых различных аспектах: демографиче-
ском и экономическом, культурологическом и историческом, юридическом и меди-
цинском, социологическом и психологическом (Галиева, 2022).

Результаты

В 2023 г. в одном из медицинских учреждений г. Екатеринбурга было проведено 
социально-психологическое исследование 100 беременных женщин. Применялся ан-
кетный опрос и проводилось психологическое консультирование. Среди обследован-
ных женщин по месту рождения 44 чел. — Российская Федерация, 24 — Узбекистан, 
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20 — Таджикистан, 9 — Азербайджан, 3 — Киргизия. Все они проживают в Екатеринбурге 
либо в ближайших городах. Таким образом, большинство респондентов — из стран 
СНГ, что в определенной степени могло отразиться на ответах опрошенных. Средний 
возраст — 29,89 лет. 55 % женщин работают в настоящее время.

Наиболее многочисленная группа в возрасте 30–40 лет — 37 %, затем 18–24 
года — 30 %, старше 40 лет — 10 %. 24 % имеют высшее образование, 14 % не имеют 
среднего образования, остальные закончили школу либо среднее специальное учеб-
ное заведение.

Брачное поведение характеризуется следующими цифрами. Наибольшую группу 
составляют женщины, находящиеся в зарегистрированном браке и проживающих 
вместе с супругом — 67 %, 21 % — проживают совместно и находятся в незарегистри-
рованном браке, 7 % — не имеют постоянных отношений. По материальной обеспе-
ченности модальная группа — на ежедневные расходы хватает, но покупки сверх 
этого вызывают сложности.

Большинство опрошенных ответили, что планируют иметь 2 детей, и готовы 
на вторые роды с временным интервалом в 2–4 года после первых родов. Чем моло-
же респонденты (и мужчины, и женщины), тем скорее они допускают относительно 
ранние браки, а чем становятся старше, тем больше отодвигают оптимальный пе-
риод создания семьи. Модальным значением уже имеющегося числа детей для воз-
растного интервала 23–28 лет является один ребенок, а для возрастного интервала 
32–35 лет — двое детей.

Также было отмечено, что существует отрицательная взаимосвязь между рабо-
чей занятостью женщины и желанием родить ребенка. По результатам анкеты мож-
но утверждать, что неработающие женщины чаще прибегали к прерыванию бере-
менности или, в случае сохранения, — не наблюдались в медицинских учреждениях 
для проверки течения беременности.

Всего 3 % опрошенных положительно ответили на вопросы, связанные с посе-
щением занятий по подготовке к родам самостоятельно или с их партнерами, по-
вторно рожающие женщины категорически отказываются от необходимости таких 
занятий для себя.

В ходе исследования была создана основная группа из этих 100 беременных жен-
щин, прошедших анкетирование и психологическую консультацию. А также выведе-
на контрольная группа так же из 100 женщин, с теми же возрастными параметрами, 
что и в основной группе, но без проведения анкетирования и психологической под-
готовки к родам.

У всех женщин, контрольной и основной группы исходом беременности явились 
срочные роды. При отсутствии развития самостоятельных родов к сроку донаши-
вания беременности прибегали к методу амниотомии (вскрытие плодного пузыря 
врачем-акушером). В основной группе самостоятельное донашивание закончилось 
в 90 % случаев, в контрольной группе — в 82 %. 

Коррекция родовой деятельности потребовалась в 9 случаях в основной группе 
и в 25 % в контрольной. В ходе родов план родоразрешения был изменен в 10 случа-
ях (10 %) в основной группе и в 16 % в контрольной. Меньший процент экстренных 
операций в основной группе, вероятно, связан с корригирующим действием ППП 
в родах, приобретенных в ходе психологических и врачебных консультаций на заня-
тиях при подготовке к родам.
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Неадекватное поведение во время родов в основной группе составило 4 %, кон-
трольный показатель составил 24 %. Травмы, полученные роженицами в период ро-
дов, также отличались между группами.

Также в ходе исследования была выведена статистика состояния новорожденных 
детей, чьи матери проходили консультирование (основная группа) и не проходили его 
(контрольная группа).

В обеих группах родилось по 100 детей. При первичном осмотре в родовом от-
делении все дети были признаны доношенными и физиологически зрелыми. После 
рождения у всех детей оценивались общее состояние, мышечный тонус, физиологи-
ческие рефлексы, наличие пороков развития, наличие родовых травм. Исследования 
проводились на 1-й и 2-й минутах после рождения, а также через два часа после родов.

При оценке состояния новорожденных по шкале «Апгар» выявлены статистически 
достоверные признаки.

Так, на первой минуте жизни оценка ниже 7 баллов была у 11 % в основной груп-
пе, против 19 % в контрольной. На второй минуте эти показатели составили 3 и 16 % 
соответственно. В обеих группах не было выявлено пороков развития, а также изме-
нений со стороны внутренних органов.

99 детей из 100 смогли находиться в палате с матерью сразу после родов. 1 ребенок 
был переведен в ПИТ, получил оценку 5 баллов по шкале «Апгар» и нуждался в аппа-
рате ИВЛ.

В контрольной группе состояние 14 детей потребовало срочной перевозки в ПИТ. 
Основными причинами перевода стали аспирационный синдром, перелом ключицы 
и выраженная нервная симптоматика. Следует отметить, первые два симптома были 
только у детей контрольной группы и полностью отсутствовали в основной.

Заключение

Репродуктивное поведение как научная категория рассматривается с 70-х годов 
прошлого столетия. За это время сформировались свои подходы в демографии и со-
циологии, экономике и истории, медицине и психологии.

Для каждой из этих наук характерен свой угол зрения на проблему, но в целом 
они рассматривают репродуктивное поведение как совокупность норм, действий, 
связанных с рождением ребенка.

Установка на деторождение, первое или последующее, определяется совокупно-
стью действий внешних (прежде всего социально-экономических и культурных) фак-
торов и внутренними психологическими детерминантами (присвоением социальных 

Таблица 
Сравнительный анализ исхода родов, в % от числа респондентов
Исход родов Основная группа Контрольная группа

Самостоятельные роды 90 82
Экстренная операция «кесарево сечение» 10 18
Коррекция родовой деятельности 9 25
ППП без эффекта 4 24
Разрыв промежности I ст. 3 8
Разрыв промежности II ст. — 2
Проведение эпизиотомии 21 34

Источник: составлено авторами.
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норм, традиций и ценностей, переживаниями личности, как долговременного харак-
тера, так и краткосрочного).

Исследование показало проблемы с брачным поведением — 33 % опрошенных на-
ходятся вне зарегистрированного брака.

В целом было показано наличие снижения ценности официально заключенного 
брака, а также наличие связи между социальной ситуацией и формированием ре-
продуктивных установок.
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Введение

Актуальность темы изучения вопросов по организации социальной работы с небла-
гополучными семьями в Приднестровье обусловлена несколькими важными аспектами.

Во-первых, семейное неблагополучие представляет собой серьезную социаль-
ную проблему, влияющую на благосостояние республики в целом. Неблагополучные 
приднестровские семьи часто сталкиваются с различными трудностями, такими 
как безработица, низкий уровень образования, домашнее насилие и другие социаль-
ные проблемы, что оказывает негативное воздействие на их членов и создает вызовы 
для социальных служб. Известно, что в Приднестровье за I полугодие 2022 г. поставле-
но на учет 13 неблагополучных семей, находящихся в социально опасном положе-
нии, детей в них — 27. По последним на сегодняшний день общедоступным данным  
на 1 июля 2023 г. общее количество детей из малообеспеченных семей составляет 
61 чел. (7 %). Всего состоит на учете в территориальных органах опеки и попечитель-
ства 104 семьи, в которых воспитывается 243 ребенка. 2

1 © Молодец К. В. Текст. 2024.
2 Отчет о деятельности Министерства по социальной защите и труду ПМР за период с 1 января по 30 

июня 2023 года.

К. В. Молодец
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Основными причинами постановки на учет семей, выявленных и признанных 
неблагополучными, по-прежнему остаются злоупотребление в семье алкоголем, пе-
дагогическая несостоятельность родителей, порождающая бесконтрольность и не-
выполнение своих обязанностей в должной мере по отношению к детям, нестабиль-
ная психологическая обстановка в семье, случаи жестокого обращения с детьми.

Во-вторых, изучение вопросов по организации социальной работы с неблагопо-
лучными семьями позволяет лучше понять причины и механизмы возникновения 
социальных проблем внутри семейного контекста. Это знание является ключевым 
элементом разработки эффективных стратегий и программ поддержки для семей 
Приднестровья, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В-третьих, в условиях динамичности современного общества и изменяющих-
ся социальных структур актуальность исследования социальной работы с неблаго-
получными семьями усиливается. Новые вызовы, такие как эмиграция, изменения 
в структуре трудового рынка и технологические изменения, могут оказывать влия-
ние на стабильность и благополучие семей, что подчеркивает необходимость посто-
янного анализа и совершенствования методов социальной поддержки.

Главным аспектом, подталкивающим к изучению проблемы работы с семьей 
в республике, является большой интерес к самой проблеме и ее происхождению, 
которая на сегодняшний день тщательно контролируется органами государствен-
ной власти Приднестровья. И тот факт, что 2024 г. объявлен Годом семейных ценно-
стей в Приднестровье, только доказывает важность семьи как ячейки общественно-
го прогресса. 

Обзор литературы

В качестве теоретико-методологического обоснования происхождения и за-
рождения проблем семей наибольшую ценность для нашего анализа представля-
ют работы таких ученых, как И. Ю. Левченко (Левченко, 2000), А. Д. Устьянцева 
(Устьянцева, 2017), Е. И. Холостова (Холостова, 2013), А. Г. Харчев, М. С. Мацковский 
(Харчев & Мацковский, 1987), А. И. Антонов (Антонов, 1998).

В работах А. А. Денекиной (Денекина, 2016), Е. А. Сорокоумовой, А. Л. Цынцарь 
(Сорокоумова & Цынцарь, 2015), К. В. Тербежекова (Тербежеков, 2023), В. Г. Кобелевой 
(Кобелева, 2001) исследуются проблемы современной семьи. 

При анализе данной проблематики использовались исторический, системный 
и социологические методы, позволившие рассмотреть проблемы современной се-
мьи и технологии социальной работы с семьей с разных сторон и выявить, каковы 
причины появления данных проблем и существующие пути решения. Применялись 
теоретические и эмпирические методы, среди которых анализ и синтез, научное 
обобщение, аналогия, прогнозирование, наблюдение, анализ документов.

В работе также были проанализированы законодательные и нормативные доку-
менты Приднестровской Молдавской Республики. 

Таким образом, глубокое понимание и анализ социальной работы с неблагопо-
лучными семьями в Приднестровье дают возможность не только выявить актуаль-
ные проблемы, но и разработать конкретные стратегии и методы, способствующие 
повышению эффективности социального вмешательства и улучшению качества 
жизни семей в трудной жизненной ситуации.
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Результаты

В своей научной работе А. Д. Устьянцева понятие «семья» определеяет как «малая со-
циальная группа, основанная на браке (кровном родстве), представители которой объ-
единены совместным проживанием и ведением домашнего хозяйства, эмоциональной 
связью и взаимными обязанностями по отношению друг к другу». (Устьянцева, 2017).

Неблагополучная семья — это семья, в которой наблюдается низкий социальный 
статус во многих сферах жизнедеятельности. В неблагополучной семье в полной мере 
не выполняется ее социализирующая функция, в связи с чем в таких семьях у детей 
возникает асоциальное поведение. Таким образом, главной особенностью неблагопо-
лучной семьи является ее отрицательное, разрушительное влияние на формирование 
личности ребенка, которое приводит к его поведенческим отклонениям. 1

В. Г. Кобелева описывает социальную работу с семьей как многоаспектное явле-
ние. Исследователь основывается на понимании, что семья — это сложное социальное 
явление. Семья предстает и как малая социальная группа, и как социальный инсти-
тут. В связи с чем «работа с семьей как с малой социальной группой предусматривает 
коррекцию внутрисемейных отношений, оказание семье социально-экономической, 
социально-психологической, социально-педагогической, социально-правовой помо-
щи». Поддержка семьи как социального института включает разнообразные виды по-
мощи в осуществлении функций семьи, консультирование, профилактику отклоняю-
щегося поведения родителей и детей (Кобелева, 2001).

В Приднестровье обозначилось несколько основных проблем, с которыми сталки-
ваются приднестровские семьи. К таковым относятся проблемы дистантных семей, 
демографическая проблема, проблема браков и разводов.

Проблема дистантных семей в Приднестровье все чаще становиться объектом 
внимания многих научных деятелей республики. А. Н. Оставная и О. А. Волкова выя-
вили основные социальные факторы, вызывающие рост трудовой миграции: низкий 
уровень жизни, высокий уровень безработицы. Под влиянием данных факторов прои-
зошло деформирование семейно-брачных отношений, возникли неполные семьи из-
за длительного отсутствия родителей, вынужденных покидать семью, уезжая на за-
работки в другие регионы. Следовательно, одной из причин образования дистантных 
семей является социально-экономическая нестабильность семей. Авторы рассматри-
ваемой работы провели социологические исследования и сделали вывод, что в сред-
нем 2 из 10 мигрантов находятся за рубежом до полугода, 4 из 10 прибывают на зара-
ботках от 7 до 9 месяцев в году (Оставная & Волкова, 2014).

В приднестровской семье у детей трудовых мигрантов возникают проблемы и пси-
хологического порядка: нет удовлетворения в психологическом комфорте и эмоцио-
нальной поддержке, что нередко приводит к росту нервно-психического напряже-
ния личности и девиантному поведению. К примеру, по данным МВД ПМР, за 2023 г. 
в Приднестровье зарегистрирован рост преступлений в сфере незаконного оборота 
наркотических и психотропных веществ — 247, на 13,8 % больше, чем в 2022 г. Среди 
задержанных участников незаконного оборота наркотических и психотропных ве-
ществ присутствуют несовершеннолетние граждане республики (как «закладчики»).

В Приднестровье сложилась неоднозначная и демографическая ситуация, ко-
торая характеризуется определенными отрицательными показателями. Среди них 
в первую очередь можно выделить естественную убыль населения. Такая тенденция 

1 Сущность понятия «неблагополучная семья». Типология неблагополучных семей: https://studfile.net/
preview/17093368/page:19/ 
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наблюдается уже не одно десятилетие. Это негативно сказывается на социально-эко-
номическом развитии республики. Особенно остро проблема убыли населения ощу-
щается среди молодого поколения приднестровцев. Сегодня руководство ПМР пред-
принимает меры, чтобы удержать молодежь в республике, поддерживая молодые 
семьи и молодых специалистов. В 2023 г. руководством ПМР были определены прио-
ритетные цели и задачи по обеспечению естественного роста численности населения 
республики и усилению социальной защищенности семей с детьми. В процессе был 
разработан и опубликован проект закона Приднестровской Молдавской Республики 
«О внесении изменений в Закон Приднестровской Молдавской Республики „О госу-
дарственных пособиях гражданам, имеющим детей”» в части увеличения с 1 февраля 
2023 г. на 10 % размера ежемесячного пособия на ребёнка. Проект закона подготов-
лен с целью усиления материальной поддержки семей с детьми в Приднестровской 
Молдавской Республике. Предлагаемые изменения должны повысить качество жизни 
женщин, у которых появились дети, что в целом будет способствовать улучшению об-
щей демографической ситуации в Приднестровской Молдавской Республике.

Число разводов в столице Приднестровья остается неизменным. За последние три 
года наибольшее количество разводов зафиксировано в 2021 г. — 541. По текущим по-
казателям за этот год их количество достигло 301. Одна из самых частых причин раз-
водов — люди не сходятся характерами. В большинстве случаев пары расходятся в те-
чение года после свадьбы. 

Учитывая все изложенное, можно сделать вывод, что у современной молодой семьи 
Приднестровья накопилось достаточно много проблем, ведь одна вытекает из дру-
гой. Отсутствие возможности полноценного заработка не дает приднестровцу нор-
мально питаться и жить полноценно и комфортно. Данная ситуация заставляет граж-
дан уезжать из Приднестровья на заработки, чтобы прокормить семью. Происходит 
деформация главных функций семьи как ячейки общества. В следствие проявляется 
педагогическая запущенность несовершеннолетних детей. И, как неизбежность, асо-
циальное поведение ведет к преступлениям и проблемам с безопасностью внутри ре-
спублики. Поэтому руковдоству ПМР необходимо проводить социальную и демогра-
фическую реформу для предотвращения проблем современной семьи.

Отдельное внимание семье как основе стабильного развития государства уделе-
но в Стратегии развития ПМР на 2019–2026 г. В этом документе определены основные 
цели, в том числе цели развития системы государственной семейной политики и со-
вершенствования системы охраны материнства и детства. Среди них популяризация 
традиционных семейных ценностей, укрепление института семьи, повышение каче-
ства жизни семей, улучшение демографической ситуации. Работа по этим направлени-
ям активно ведется в законодательных и исполнительных органах власти республики.

В феврале 2020 г. Верховный Совет принял Закон «О государственной поддержке 
молодых семей по приобретению жилья». Программа льготного кредитования на по-
купку жилья распространяется на бюджетников и молодых специалистов в возрасте 
до 35 лет. Госсубсидия на покупку жилья предоставляется в виде льготного кредита 
в одном из приднестровских банков. Кредит выдается на 10 лет в рублях ПМР. 1

Руководство ПМР помогает и многодетным семьям. В республике действует за-
кон «О государственной поддержке многодетных семей». Его цель — улучшить де-
мографическую ситуацию в Приднестровье и обеспечить условия для полноценного 

1 Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке молодых семей по 
приобретению жилья» от 14 февраля 2020 г. № 22-З-VI.



435

К. В. Молодец

воспитания, развития и образования детей из многодетных семей. Согласно закону, 
семья, воспитывающая трех и более детей, является многодетной. 1

Для этой категории граждан предусмотрены различные льготы. Например, 
по оплате коммунальных услуг. Дети из многодетных семей могут бесплатно пере-
мещаться на всех видах городского транспорта, кроме пригородного. Еще дошколь-
ники и школьники бесплатно питаются в детских садах и школах. Малыши в воз-
расте до 6 лет могут получать бесплатные лекарства по рецептам врачей. Список 
препаратов утвержден Правительством ПМР. На каждого ребенка-первоклассни-
ка из многодетной семьи государство выделяет деньги на покупку канцтоваров. 
Ежегодно дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет получают учебные при-
надлежности. Деньги на эти цели тоже выделяет государство. Семьи, воспитываю-
щие 10 и более детей, вовсе освобождаются от оплаты коммунальных услуг.

В мае 2021 г. Верховный Совет принял законодательную инициативу Президента 
ПМР, направленную на поддержку приднестровских семей. Согласно принятым изме-
нениям, на полгода увеличили период выплаты пособия по уходу за ребенком. Раньше 
такое пособие выплачивалось до 1 года 6 месяцев, сейчас — до 2 лет. Эти изменения 
затронули граждан, получающих пособие в размере 110 РУ МЗП 2 (1067 руб.), и тех, кто 
получал пособие в размере 80 РУ МЗП (776 руб.). Кроме этого, повысили размер посо-
бия для детей из малообеспеченных семей в возрасте до 16 лет. На сегодняшний день 
для этой категории граждан размер пособия составляет 31 РУ МЗП, или 300 руб. 70 коп.

Многодетным семьям (их членам) в качестве мер государственной социальной под-
держки предоставляются следующие права и льготы:

— для семей, воспитывающих 3 детей, действует скидка в размере 20 % установлен-
ной платы за пользование тепловой энергией, скидка в размере 50 % в оплате за поль-
зование лифтом;

— для семей, воспитывающих 4 детей действует скидка в размере 30 % установлен-
ной платы за пользование тепловой энергией, скидка в размере 50 % в оплате за поль-
зование лифтом;

— для семей, воспитывающих от 5 до 9 детей, действует скидка в размере 50 % уста-
новленной платы за пользование тепловой энергией, скидка в размере 50 % в оплате 
за пользование лифтом;

— для семей, воспитывающих 10 и более детей, действует скидка в размере 100 % 
установленной платы за пользование тепловой энергией, скидка в размере 100 % 
в оплате за пользование лифтом;

— бесплатное обеспечение лекарствами по рецептам врачей детей из многодет-
ных семей в возрасте до 6 лет согласно перечню, утвержденному уполномоченным 
Правительством Приднестровской Молдавской Республики;

— бесплатный проезд детей из многодетных семей, обучающихся в органи за ци ях 
общего образования, начального профессионального, среднего профессионального 
и высшего профессионального образования, — на всех видах городского транспорта 
(за исключением такси) и пригородного сообщения;

— первоочередный прием детей в муниципальные организации дошкольного обра-
зования и в школы-интернаты с освобождением от уплаты за содержание детей в дан-
ных организациях;

1 Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственной поддержке многодетных се-
мей» от 1 января 2007 года. N 736рп.

2 РУ МЗП — Расчетный уровень минимальной заработной платы.
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— освобождение от платы за питание в государственных организациях дошколь-
ного и специального образования, за обед в организациях общего образования всех 
видов, организациях начального, среднего и высшего профессионального образова-
ния детей из многодетных семей. 1

В Приднестровской Молдавской Республике также выплачиваются такие пособия 
для семей, имеющих детей:

— пособие по беременности и родам;
— единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреж-

дениях в ранние сроки беременности;
— единовременное пособие при рождении ребенка;
— ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста двух лет;
— ежемесячное пособие на ребенка от рождения до исполнения ребенку шестнад-

цати лет (на обучающегося в государственной организации общего или профессио-
нального образования — до окончания им обучения, но не более чем до достижения 
им возраста восемнадцати лет);

— единовременное пособие при усыновлении ребенка.
Подводя итоги, можно сказать о том, что в Приднестровье активно внедряют ме-

роприятия по поддержки семей. Сегодня мы видим, какой вклад республикой уже был 
внесен для развития этого направления: начиная с того, что существуют выплаты еще 
до того, как родился ребенок, и заканчивая тем, что государство выделяет средства 
для многодетных, для этой категории граждан также предусмотрены различные льго-
ты, например, в транспортном средстве или в медицинском учреждении. Тем самым 
республика старается помогать гражданам, имеющим детей, и делает все возможное 
для комфортного существования. Но данных мероприятий недостаточно для решения 
целого комплекса социальных потребностей, с которыми сталкиваются современные 
малообеспеченные семьи. 

Для решения социально значимых вопросов в сфере поддержки семей 
Приднестровья предлагаем следующие меры:

1. Содействие социальной интеграции семей: способствование социальной инте-
грации неблагополучных семей в общество, включая участие в культурных и обще-
ственных мероприятиях, образовательных программ и волонтерской деятельности.

2. Поддержка детей и молодежи: если среди неблагополучных семей есть дети 
и подростки, то одной из целей может быть обеспечение им доступа к образованию, 
развитию навыков, укреплению психоэмоционального благополучия и защите их 
прав.

3. Содействие экономической самостоятельности: если семьи испытывают фи-
нансовые трудности, то целью может быть помощь им в приобретении навыков, по-
зволяющих увеличить доход и стать более экономически независимыми.

4. Повышение осведомленности общества: увеличение осведомленности обще-
ства о проблемах, с которыми сталкиваются неблагополучные семьи, и популяриза-
ция понимания необходимости социальной поддержки и солидарности.

5. Содействие самодостаточности: неблагополучные семьи имеют потенциал 
стать самодостаточными, целью решения вопроса может быть помощь им в развитии 
навыков и ресурсов, необходимых для самоуправления и устойчивости.

1 Закон Приднестровской Молдавской Республики «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» от 1 апреля 2002 года. N 121-З-III.
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Для реализации перечисленных ожиданий необходимо разработать комплекс меро-
приятий государственного, частного и благотворительного уровней, который включает:

1) увеличение доступности и качества социальных услуг для неблагополучных семей;
2) улучшение качества жизни семей и снижение социальной их уязвимости;
3) развитие профессиональной сферы социальной работы в регионе;
4) укрепление сотрудничества с местными органами власти и некоммерческими 

организациями;
5) повышение уровня образования в неблагополучных семьях, повышение знания 

и формирование навыков в различных областях, таких как финансовая грамотность, 
родительские навыки, профессиональное развитие, это способствует увеличению их 
самоуверенности и самоэффективности;

6) снижение количества инцидентов насилия в семьях посредствам предоставле-
ния психологической поддержки, консультаций и образовательных программ, что мо-
жет дать снижение уровня насилия в семьях и улучшение взаимоотношений между 
членами семьи;

7) повышение и стимулирование активного трудоустройства членов семей, что по-
зволит улучшить уровень жизни семей;

8) укрепление семейных уз при помощи организации массовых мероприятий 
в республике по данной тематике;

9) улучшение общественного восприятия и поддержку семей: это может способ-
ствовать более позитивному восприятию неблагополучных семей в обществе, а также 
повышению уровня поддержки и сочувствия к их ситуации;

10) развитие в республике локального сообщества через создания центров со-
циальной поддержки, которые будут способствовать развитию локальных сообществ, 
укреплению взаимодействия и солидарности между жителями;

11) улучшение качества данных и статистики в области уровня жизни семей и их по-
требностей, что позволит лучше адаптировать и корректировать программы поддержки.

Заключение

По статистическим данным в Приднестровье сохраняется большое количество не-
благополучных семей, и чаще всего это связано критическим материальным положе-
нием и социальной незащищенностью.

Многие семьи республики испытывают сложности в обеспечении базовых по-
требностей, включая доступ к работе, к образованию, здравоохранению и жилью. 
Представленный спектр рекомендаций актуален для улучшения качества жизни се-
мей и укрепления социальной стабильности в республике.
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Аннотация. В статье рассматриваются поведенческие (психологические) аспекты ми-
грационных процессов в Российской Арктике. По данным опроса трудовых мигрантов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе проводится сравнительный анализ характеристик лич-
ности у трудовых мигрантов, переехавших в этот регион с целью работы и работающих 
в регионе вахтовым методом. Цель исследования — выявить личностные характеристики, 
влияющие на выбор способа трудовой миграции. Теоретическую часть методологии исследо-
вания составляет авторская концепция мотивационного драйвера, объясняющая миграци-
онные процессы взаимодействием личностных характеристик, сферы актуальных потреб-
ностей личности и условий внешней среды. Практическая часть методологии базируется 
на оценке характеристик личности посредством модели личности Большой пятерки (Big 
Five Inventory). В ходе исследования было выявлено, что ключевой характеристикой лично-
сти, влияющей на выбор способа трудовой миграции, является «открытость новому опы-
ту». Проведенный подтверждающий анализ выявил, что эта закономерность не подвержена 
влиянию пола и уровня образования. Полученные результаты закладывают основу для про-
верки концепции мотивационного драйвера применительно к видам трудовой миграции.
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Введение

Миграция является важным компонентом изменения численности населения в тер-
риториальном разрезе. По данным Росстата, в 2022 г. в 75 российских регионах зафик-
сировано сокращение численности населения, и в большинстве регионов эти процессы 
сопровождаются сочетанием естественной и механической убыли населения.

С такой проблемой в настоящее время столкнулись и приоритетные геострате-
гические территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ). В условиях 
естественной убыли населения миграция не только не выполняет свою компенсаци-
онную функцию, но и ускоряет процессы обезлюживания арктических территорий 
(рис. 1). Это вступает в противоречие с государственным курсом на комплексное со-
циально-экономическое развитие арктических территорий и обеспечение нацио-
нальной безопасности.

Миграция населения из Арктики и в Арктику — сложное в структурном плане со-
циально-экономическое явление, в котором четко прослеживается сочетание не-
скольких типов и направлений миграции, мотивов населения, обуславливающих эти 
потоки.

Особенность входящих потоков внутрироссийской миграции в АЗ РФ заключается 
в том, что ее основу составляет трудовая миграция, которая позволяет «нивелировать 
отсутствие в Российской Арктике необходимого человеческого капитала» (Силин, 
2021). Несмотря на отрицательные сальдо общей миграции населения в большинстве 
арктических регионов наблюдается положительное сальдо внутрироссийской трудо-
вой миграции. Это подтверждается статистическими данными о межрегиональной 
трудовой миграции занятого населения, а также возрастным срезом миграции, в ко-
тором наблюдается положительное сальдо долговременной миграции населения (на 
срок 9 месяцев и более) в возрастном диапазоне 20–30 лет (которое, очевидно связано 
с переездом именно с целью работы). В таблице 1 представлен пример для 4 регионов, 
полностью входящих в АЗ РФ, подтверждающий значимость трудовой миграции в ус-
ловиях общего оттока населения. 
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Рис. 1. Компоненты динамики численности населения АЗ РФ в целом, 2012–2022 гг.  
(источник: сост. авторами по данным Росстата)
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В соответствии с данными таблицы 1 можно выделить два типа внутрироссийской 
трудовой миграции в АЗ РФ: переезд на постоянное место жительства с целью работы 
и осуществление трудовой деятельности вахтовым методом. Эти типы отражают со-
держание понятия «трудовая миграция» в расширенной и суженной трактовке, пред-
ложенной С. В. Рязанцевым (Рязанцев, 2019). 

В основе детерминации обоих типов трудовой миграции, безусловно, лежат эко-
номические мотивы, связанные с работой. Тем не менее одни индивиды выбирают 
переезд в АЗ РФ на постоянное место жительства с целью работы, а другие предпочи-
тают временные перемещения и вахтовый метод организации труда. В данной статье 
предпринята попытка поиска различий между двумя категориями трудовых мигран-
тов в АЗ РФ, выполненная с учетом социально-психологического (поведенческого) 
фактора миграции (Рыбаковский, 2017) и заключающаяся в изучении индивидуаль-
ных особенностей личности.

Обзор литературы

В общественном и научном дискурсе понятие трудовой миграции зачастую ас-
социируется с образом зарубежного трудового мигранта или неквалифицированно-
го работника. Исследования трудовой миграции на арктических территориях также 
в большей степени сконцентрированы на изучении потоков зарубежных и временных 
(вахтовых) трудовых мигрантов (Питухина и др., 2022; Бажутова, 2022).

Межрегиональные аспекты трудовой миграции в широком смысле слова, предпо-
лагающие переезд из одного региона в другой с целью работы, часто затрагивают-
ся в социологических исследованиях, где изучаются причины и мотивы переселений 
(Мкртчян & Флоринская, 2020; Хотеева 2023). При этом сравнение мотивации двух 
форм проявления трудовой миграции (переезд на постоянное место жительства с це-
лью работы и вахтовый труд) в территориальном разрезе является исследовательской 
лакуной как для арктических исследований, так и в общероссийском масштабе.

Кроме этого, говоря о детерминации миграционных процессов, важно отме-
тить, что в основном в наших исследованиях решения о миграции интерпретиру-
ются в рамках определенных социально-экономических конструкций, которые вли-
яют на решение о миграции. Изучению поведенческих факторов и роли индивида 
как главного участника миграционного процесса не уделяется должного внимания 
(Зайончковская и др., 2007).

В зарубежной литературе для поиска ответов на вопрос «почему люди мигри-
руют» используется достаточно емкое понятие «миграционный драйвер» (migration 

Таблица 1
Сальдо миграции в регионах Арктической зоны России, тыс. человек, 2022 г.

Регион АЗ РФ
Сальдо общей мигра-

ции населения на срок 
9 и более месяцев

Сальдо межрегио-
нальной трудовой вре-
менной миграции за-

нятого населения

Сальдо межрегио-
нальной миграции в 
возрасте 20–30 лет на 

срок 9 месяцев и более
Ямало-Ненецкий АО -2,75 107,6 0,67
Мурманская область -3,42 9,1 1,43
Чукотский АО -0,08 4,2 0,15
Ненецкий АО -0,08 4,7 0,02

Источник: сост. авторами по данным Росстата.



442

IV. ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ:СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

drivers), которое предполагает, что миграция является не результатом действия од-
ного фактора / причины, а сложной конфигурацией множества взаимозависимых 
и взаимодействующих факторов, которые в конечном итоге приводят к решениям 
о миграции (Czaika & Reinprecht, 2022).

Основываясь на социально-психологической сути миграционного процесса, ав-
торы данной статьи предложили концепт мотивационного драйвера миграции, ко-
торый предполагает взаимодействие трех составляющих, побуждающих к активным 
миграционным действиям: личностных характеристик, сферы актуальных потреб-
ностей личности и условий внешней среды. Для выявления мотивационных драй-
веров миграции разработана поэтапная методика, позволяющая определить ком-
бинацию этих составляющих, наиболее сильно коррелирующих с проявлением 
миграционной активности. Апробация методики проведена на исходящей мигра-
ции молодежи из АЗ РФ, что позволило выделить 10 содержательно интерпретируе-
мых мотивационных драйверов миграции.

В данной статье мы подробно остановимся на первом этапе исследования моти-
вационных драйверов трудовой миграции, а именно сравнении личностных харак-
теристик двух категорий мигрантов — переезжающих в АЗ РФ на постоянное место 
жительства и предпочитающих временную миграцию в формате вахтового метода.

Материалы и методы

Для демонстрации различий выбран один из регионов АЗ РФ — Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Этот регион является мощнейшим экономическим драйвером 
страны, регионом-лидером в АЗ РФ, регионом высоких стандартов качества жизни 
и материального благополучия населения. В то же время высокий потенциал и тем-
пы экономического развития в сочетании с малонаселенностью и демографическими 
ограничениями обуславливают дефицит трудовых ресурсов в регионе.

В этих условиях проблема кадрового обеспечения решается за счет различных ти-
пов межрегиональной трудовой миграции. Так, практически каждый третий занятый 
в экономике округа привлекается для работы вахтовым методом из других россий-
ских регионов. Распространение трудовой миграции на постоянное место жительства 
в ЯНАО обусловлено отсутствием в регионе вуза, где можно получить высшее образо-
вание. По данным мониторинга трудоустройства выпускников ежегодный поток мо-
лодых специалистов с высшим образованием из других регионов страны для работы 
в ЯНАО составляет порядка 1 тыс. чел. Указанные особенности делают этот арктиче-
ский регион интересным кейсом для изучения трудовой миграции.

В исследовании используется срез данных, полученных в ходе социологического 
анкетного опроса работников в регионах Российской Арктики, которые осуществили 
переезд на постоянное место жительства с целью работы или являются вахтовыми 
мигрантами. Здесь и далее по тексту статьи данные категории работников обозна-
чим как «трудовые мигранты» и «вахтовики» соответственно. На основе результатов 
опроса была сформирована подвыборка, включающая указанные группы работников 
из Ямало-Ненецкого округа — по 800 чел. в возрасте от 25 до 45 лет. Распределение 
по полу соответствует расчетным параметрам выборки: трудовые мигранты — 48,7 % 
женщины и 51,3 % мужчины, вахтовики — 5,5 % женщины и 94,5 % мужчины.

Для измерения характеристик личности была использована методика на основе 
пятифакторного опросника личности (TIPI-RU), который представляет собой крат-
кий аналог измерения факторов личности Большой пятерки (Big Five Inventory — BFI) 
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(Калугин и др., 2021), русифицированный российскими исследователями (Сергеева 
и др., 2016). Методика состоит из десяти вопросов, по два на каждую из характеристик 
личности (экстраверсия (ЭКС), дружелюбие (ДРУЖ), добросовестность (ДОБР), эмо-
циональная стабильность (ЭС), открытость новому опыту (ОНО)), оценка проводится 
по семибалльной шкале Ликерта.

Сравнение характеристик личности трудовых мигрантов и вахтовиков реализу-
ется в три этапа. На первом этапе характеристики личности исследуются на общем 
уровне, для каждой характеристики личности проверяются две гипотезы:

— H0 — средние значения характеристики личности в группах трудовых мигран-
тов и вахтовиков равны.

— H1 — средние значения характеристики личности в группах трудовых мигран-
тов и вахтовиков различаются статистически значимо.

На втором этапе исследования аналогичные гипотезы проверяются на уровне 
групп респондентов в зависимости от срока работы в Российской Арктике. В рамках 
проведенного опроса респонденты были разделены на группы в зависимости от срока 
проживания в арктическом регионе для трудовых мигрантов, и в зависимости от сро-
ка работы вахтовым методом для вахтовиков, всего было выделено пять групп: менее 
года, 1–2 года, от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 10 до 20 лет. В основе анализа лежит пред-
положение, что с течением времени личностные характеристики трудовых мигрантов 
и вахтовиков будут сближаться.

На третьем этапе проверяется влияние половой принадлежности на выявленные 
различия между трудовыми мигрантами и вахтовиками. В качестве нулевой гипоте-
зы выдвигалось предположение, что каждая из исследуемых характеристик личности 
у мужчин и женщин в одной группе работников статистически значимо не различает-
ся, статистически значимые различия присутствуют при сравнении подвыборок од-
ного пола из разных групп работников, взаимодействие переменных «пол» и «груп-
па работников» не влияет на характеристики личности. В основе этих гипотез лежит 
предположение, что наиболее сильное влияние на различия в характеристиках трудо-
вых мигрантов и вахтовиков может играть половая принадлежность.

На заключительном этапе исследовании анализируется образовательный уровень 
трудовых мигрантов и вахтовиков. В исследовании влияния личностных черт на эконо-
мическое поведение с использованием инструментария «Большой пятерки» отмечает-
ся, что для низкоквалифицированных работников характерны минимальные значения 
показателя «открытость новому опыту» (Гимпельсон и др., 2020). Применительно к на-
стоящему исследованию этот вопрос становится актуальным в контексте бытующего 
мнения о более низкой квалификации работников, работающих вахтовым методом.

Для проверки гипотез используются как параметрические, так и непараметриче-
ские критерии, T-критерий Стьюдента и U-критерий Манна — Уитни. Взаимодействие 
переменных оценивается при помощи двухфакторного дисперсионного анализ, реа-
лизованного в библиотеке «Statsmodels» языка программирования python (Seabold & 
Perktold, 2010).

Результаты

На первом этапе сопоставления характеристик личности трудовых мигрантов 
и вахтовиков использовались общие результаты применения опросника TIPI-RU. 
На рисунке 2 отображено распределение значений пяти исследованных характери-
стик личности трудовых мигрантов и вахтовиков.
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Визуальная оценка распределений на рисунке 2 позволяет сделать вывод, что в це-
лом характеристики личности у трудовых мигрантов и вахтовиков совпадают, рас-
положение средних значений по группам работников также подтверждает это на-
блюдение. Для более дательного анализа были использованы T-критерий Стьюдента 
и U-критерий Манна — Уитни. Анализ данных выявил статистически значимые раз-
личия между группами работников по трем из пяти характеристик личности: «дру-
желюбие», «эмоциональная стабильность», «открытость новому опыту». Стоит отме-
тить, что оба критерия выявили статистически значимые различия на уровне p-value 
< 0,001, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий между 
выборками. Говоря о направленности этих различий, отметим, что для вахтовиков ха-
рактерны более высокие значения по шкалам «дружелюбие» и «эмоциональная ста-
бильность», а для трудовых мигрантов по шкале «открытость новому опыту».

Важной характеристикой при сопоставлении личностных характеристик трудовых 
мигрантов и вахтовиков является срок их трудовой деятельности. В таблице 2 приве-
дены данные со средним возрастом по группам срока работы и количеством опро-
шенных респондентов.

Средний возраст между группами работников по срокам работы практически 
не различается, общую тенденцию на повышение возраста респондентов в зависи-
мости от срока работы нарушает значение возраста в группе «менее 1 года» у вах-
товиков. Сопоставление этого результата с данными по другим регионам позволяет 
сделать вывод, что это связанно со спецификой выборки и скорее случайность, чем 
правило. В свою очередь, схожие возрастные характеристики выборок по признаку 
срока работы позволяют говорить о возможности их сравнения.

На рисунке 3 представлено сопоставление характеристик личности у трудовых ми-
грантов и вахтовиков в зависимости от срока трудовой деятельности.

Визуально характеристики личности по группам работников почти не различают-
ся, за редкими исключениями применительно к трем значимым характеристикам, ко-
торые были отмечены ранее. Также наблюдается тенденция снижения различий с те-
чением времени. Статистически значимые различия на основе t-критерия Стьюдента 
были выявлены для характеристики «эмоциональная стабильность» в группах 
по сроку работы «менее 1 года» (p-value < 0.01), «3–5 лет» (p-value < 0,05) и «10–20 лет» 
(p-value < 0,01), для характеристики «открытость новому опыту» — в группах со сро-
ком работы «менее 1 года» (p-value < 0,001) и «1–2 года» (p-value < 0,01), для характе-
ристики «дружелюбие» — в группе «10–20 лет» (p-value < 0,001). Отметим, что в груп-
пе со сроком работы «от 6 до 10 лет» характеристики личности у трудовых мигрантов 

Таблица 2
Показатели выборки по группам работников и сроку работы в ЯНАО

Группа  
работников

Срок работы
Менее 1 года 1–2 года От 3 до 5 лет От 6 до 10 лет От 10 до 20 лет

Средний возраст, лет
Трудовые мигранты 32,5 32,2 33,5 35,4 38,7
Вахтовики 33,1 32,6 33,6 35,7 39,2

Количество респондентов
Трудовые мигранты 60 87 156 158 339
Вахтовики 37 83 138 197 345

Источник: сост. авторами.
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и вахтовиков статистически значимо не различаются. Полученные результаты свиде-
тельствуют о вариации выраженности характеристик личности в зависимости от сро-
ка работы.

С учетом гендерной диспропорциональности данных в группах работников, допол-
нительно была проверена гипотеза о влиянии пола на выявленные различия. Для это-
го было проведено попарное сравнение значений характеристик личности у мужчин 
и женщин из одной группы работников и мужчин / женщин в разных группах работни-
ков на основе U-критерий Манна — Уитни, также для учета взаимного влияния пере-
менных был использован двухфакторный дисперсионный анализ. С учетом попарных 
сравнений был установлен минимальный уровень значимости p-value < 0.01. 

Результаты статистического анализа влияния половой принадлежности на вы-
явленные различия между трудовыми мигрантами и вахтовиками показали, что все 
три выдвинутые нулевые гипотезы можно отвергнуть лишь для двух измерений — 
характеристика «открытость к новому опыту» в группах со сроком работы в Арктике 
«менее 1 года» и «1–2 года» (полученные значение p-value находились в пределах  
< 0,1). Отметим, что проведение дисперсионного анализа в модели «открытость новому 
опыту ~ группа работников + пол + (группа работников: пол)» также показало, что вли-
яние половой принадлежности на исследуемую характеристику личности является не-
значимым, как и взаимодействие переменных, описанное в рамках нулевой гипотезы.

Представленные результаты были бы неполными без рассмотрения образователь-
ного уровня респондентов. В таблице 3 приведена образовательная структура трудо-
вых мигрантов и вахтовиков.

Число респондентов в обеих группах работников по уровням образования прак-
тические не различается, использование критерия независимости Хи-квадрат под-
тверждает данное предположение (p-value = 0,08). Сравнение средних значений харак-
теристики «открытость новому опыту» по уровням образования на основе t-критерия 
Стьюдента показывает, что незначительная статистическая разница наблюдается 
лишь у респондентов со средним профессиональным образованием (p-value = 0,4), 
среднее значение измеряемой характеристики у трудовых мигрантов составило 4,97, 
а у вахтовиков — 4,7.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать вывод, что единственной ха-
рактеристикой личности, определяющей статистически значимые различия между 
трудовыми мигрантами и вахтовиками, является открытость новому опыту. Также 
стоит отметить, что данная значимость проявляется лишь у тех респондентов, кто 
стал работать в Ямало-Ненецком автономном округе в течение двух последних лет.

Обсуждение и выводы

Говоря о полученных результатах, в первую очередь нужно отметить, что выявлен-
ные закономерности для характеристики «открытость новому опыту» соответствуют 

Таблица 3 
Образовательный уровень трудовых мигрантов и вахтовиков

Уровень  
образования

окончил(-а) 
школу

окончил(-а)  
техникум, учи-
лище, колледж

окончил(-а) вуз окончил(-а) 
аспирантуру

Трудовые мигранты 16 145 626 13
Вахтовики 18 186 582 14

Источник: сост. авторами.
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результатам, ранее полученным другими исследователями. Так, например, россий-
скими авторами с использованием аналогичной методики было выявлено, что от-
крытость опыту не зависит от половой принадлежности (Егорова & Паршикова, 2016), 
а зарубежные исследователи отмечают уменьшение открытости к опыту с возрастом 
(Anusic et al., 2012).

Учеными отмечается, что открытость новому опыту коррелирует с позитивным 
отношением к неопределенности (Корнилова & Чумакова, 2016), что при сравнении 
групп работников позволяет сделать вывод о том, что эта характеристика является од-
ним из аспектов, влияющих на выбор способа трудовой миграции. Другими словами, 
высокий уровень открытости к новому опыту у респондентов детерминирует трудо-
вую миграцию с переездом в регион работы, в противовес вахтовому способу работы.

В рамках концепции мотивационного драйвера полученные результаты опреде-
ляют содержание одного из его компонентов — личностные характеристики, детер-
минирующие миграционное поведение, а именно уровень готовности к получению 
нового опыта. Также полученные результаты позволяют выделить срок работы, на ко-
тором прослеживаются различия между трудовыми мигрантами, переехавшими в ре-
гион, и теми, кто выбрал вахтовый способ работы. Таким образом, полученные ре-
зультаты являются основой для дальнейшего изучения факторов трудовой миграции 
в арктические регионы России.
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Аннотация. Выявление и описание причинно-следственных связей является одной из са-
мых сложных задач в социально-экономических, демографических исследованиях. Чаще всего 
в исследованиях выявляется и описывается общий эффект воздействия одной переменной 
на другую. Вместе с тем особый интерес представляют выявление и анализ косвенного эф-
фекта, обнаружение факторов-медиаторов. Такой анализ особенно востребован в демогра-
фии для выявления факторов, способных преломить негативные демографические тренды. 
Целью статьи является оценка возможности и разработка теоретических основ анализа 
когнитивных искажений в качестве медиатора в демографических исследованиях. В качестве 
источников данных для проведения исследований использовались Российский индекс научно-
го цитирования и онлайн-сервис Google Books Ngram Viewer. В ходе анализа был составлен 
своего рода наукометрический портрет публикаций по теме медиации, проиндексированных 
в РИНЦ, предложена модель исследования когнитивных искажений как медиатора, опосре-
дующего влияние корпоративной демографической политики на репродуктивное поведение 
сотрудников компании. Анализ также показал возрастающий научно-исследовательский 
интерес к данной тематике. Полученные результаты показывают новые возможности 
для изучения косвенных эффектов в демографических исследованиях.
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to assess the possibility and develop a theoretical framework for examining cognitive biases as a mediator in demo-
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Введение

Падение рождаемости в России — один из важнейших вызовов, с которыми стал-
кивается сегодня страна. Для решения этого вопроса реализован целый ряд государ-
ственных инициатив, подкрепленных системными решениями, — национальный 
проект «Демография», Концепция демографической политики РФ, а также обширный 
комплекс мер, направленных на поддержку семей. Несмотря на активные действия 
в области пронаталисткой политики, негативные демографические тренды заявляют 
себя все более отчетливо. Так, например, в период с 2014 по 2022 гг. падение суммар-
ного коэффициента рождаемости составило 19,1 % 1. 

Исследователи называют ряд причин, влияющих на снижение уровня рождаемо-
сти. Это и ограничения, связанные с доходами, финансами, жилищными условиями, 
и негативные трансформации в системе ценностей населения (например, переориен-
тация с семьи на карьеру), и все большее распространение неполных семей и сожи-
тельства, неудовлетворительное состояние здоровья, сложности в соблюдении балан-
са между семьей и работой (Balbo et al., 2013).

Негативная демографическая динамика актуализирует поиск новых и инструмен-
тов и методов решения демографических проблем. Одним из таких инструментов 
может выступать участие бизнеса в решении таких проблем. Востребованным и ак-
тивно развиваемым сегодня направлением деятельности российских предприятий 
и организаций является корпоративная демографическая политика (Ростовская и др., 
2021). В процессе реализации такой политики важно учитывать различные факторы — 
как объективные, так и субъективные, обладающие потенциалом оказывать влияние 
на репродуктивное поведение населения. (Kabir & Thái Minh, 2021; Manner, 2010). 
Одним из таких субъективных факторов являются когнитивные искажения.

Под когнитивными искажениями понимают ошибки мышления, выраженные во вли-
янии особенностей когнитивной системы человека на скорость восприятия и обработки 
информации, способы интерпретации информации (Боброва, 2021). Такие ошибки зада-
ют своего рода программу принятия решений и поведения человека в различных ситу-
ациях. Когнитивные искажения могут влиять и на репродуктивное поведение (Боброва, 
2021; Мозжухина, 2017), поэтому они могут выступать в качестве фактора, оказывающе-
го влияние на рождаемость. Так, когнитивные искажения способны оказывать влияние 
на установки в отношении рождения детей (сколько детей хотелось бы иметь, в каком 
возрасте и при каких условиях рожать детей и т. д.). Когнитивные искажения важно учи-
тывать при формировании и реализации корпоративной демографической политики; 
они могут выступать в роли своего рода посредника между теми посылами и воздействи-
ями, которые идут со стороны корпоративной демографической политики, и репродук-
тивными установками сотрудников компании. Такое посредничество в экономико-ста-
тистических, прикладных исследованиях изучается на основе модели медиации. 

Медиация помогает понять механизм или процесс, посредством которого незави-
симая переменная влияет на зависимую переменную. В 1986 г. Р. Бэрон и Д. А. Кенни 
представили метод, основанный на регрессии и предназначенный для исследования 
модели, в которой промежуточная переменная помогает объяснить влияние незави-
симой переменной на зависимую (Gelfand et al., 2009). 

При использовании модели медиации исследователи часто прибегают к графиче-
ским методам — представляют возможные гипотетические причинно-следственные 

1 Суммарный коэффициент рождаемости. Росстат. https://showdata.gks.ru/ report/278974/ 
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связи между переменными на основе специального графического изображения — ди-
аграммы пути (path analysis), который является одной из форм структурного модели-
рования уравнений (рис. 1). На такой диаграмме в связь между двумя переменными 
подключается посредник (медиатор), который также оказывает влияние на зависи-
мую переменную (Richiardi et al., 2013).

Анализ медиации проходит в несколько этапов: тестирование взаимосвязей меж-
ду независимой и зависимой переменными (прямой эффект), тестирование взаимо-
связи между независимой переменной и медиатором (непрямой эффект), тестиро-
вание взаимосвязи между медиатором и зависимой переменной (непрямой эффект) 
(Nguyen et al., 2021). Непрямой эффект оценивается по уровню значимости и соотно-
сится с прямым эффектом. Важным условием является то, что при включении медиа-
тора (опосредованного эффекта) в анализ остальные переменные должны оставаться 
значимыми (Richiardi et al., 2013).

Результаты анализа медиации могут показать наличие следующих эффектов (Реан 
и др., 2022):

— частичная медиация, при которой значимы как прямой, так и непрямой эффекты;
— полная медиация, при которой значим только непрямой эффект, а прямой 

не значим;
— отсутствие медиации, при котором непрямой эффект не значим.
Совокупный эффект представляет собой все значимые эффекты — как прямые, так 

и опосредованные.
Анализ медиации обычно применяется в таких областях, как психология, социо-

логия и эпидемиология. В демографии исследований, проводимых с использовани-
ем модели медиации, существенно меньше, чем в других предметных областях. В ка-
честве переменных-медиаторов в демографических исследованиях рассматриваются 
пол, возраст, семейный статус и некоторые другие. В контексте нашего исследования 
когнитивные искажения могут выступать в качестве медиатора, опосредованно вли-
яющего на корпоративную демографическую политику и репродуктивные установки.

Целью нашего исследования является оценка возможности и разработка теорети-
ческих основ изучения когнитивных искажений в качестве медиатора в демографи-
ческих исследованиях.

Данные и методика исследования

Исследование было реализовано в несколько этапов.
Этап 1. Применялись методы наукометрического анализа с целью выявления 

и описания тех научных публикаций, которые были посвящены изучению и примене-
нию анализа медиации. В качестве информационного ресурса был использован поис-
ковый сервис Google Books Ngram Viewer. Поиск осуществлялся по термину «mediation 

Медиатор 

Опосредованный эффект

Прямой 
а b

Медиатор 

Рис. 1. Диаграмма пути в анализе медиации (источник: составлена авторами)
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analysis» в англоязычном корпусе литературных источников, опубликованных в пери-
од до 2019 г.

На данном этапе исследования также анализировались публикации, проиндекси-
рованные в Российском индексе научного цитирования. Отбору и анализу подлежали 
публикации, в наименовании, аннотации или ключевых словах которых фигурировал 
термин «анализ медиации» и «mediation analysis» (поиск осуществлялся в рамках те-
матического раздела «Демография»).

Этап 2. Формирование модели исследования когнитивных искажений в каче-
стве медиатора, опосредующего влияние корпоративной демографической политики 
на репродуктивное поведение сотрудников компании.

Основная гипотеза: влияние корпоративной демографической политики на репро-
дуктивное поведение сотрудников опосредовано когнитивными искажениями и по-
тому может быть изучено на основе модели медиации.

Результаты

В процессе анализа частотности употребления термина «mediation analysis» были 
получены следующие результаты. Прежде всего, анализ показал, что публикационная 
активность и, следовательно, научно-исследовательский интерес в отношении анали-
за медиации начали проявляться в 1980-е гг. Существенный рост числа исследований 
медиации приходится на 2005–2010 гг., а также 2015 г. (рис. 2).

Анализ публикаций, посвященных изучению медиации и проиндексированных 
в РИНЦ, позволил составить своего рода наукометрический портрет таких исследова-
ний. Результаты представлены в таблице. 

По отобранным терминам в РИНЦ проиндексировано 202 публикации с 2014 г. 
по 2023 г., причем 54 % из них опубликованы в последние 5 лет — с 2020 г. по 2024 г., 
что говорит о нарастающей популярности и востребованности этого метода иссле-
дования. 

Большинство статей относится сразу к нескольким тематическим разделам, по-
мимо раздела «Демография». Распределение по тематическим рубрикам найденных 
статей следующее: 42 % работ из области «Медицина и здравоохранение», 21 % статей 

Рис. 2. Относительная частотность термина «meditation analysis»  
в сервисе Google Engram Viewer (источник: составлена авторами)
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из области «Психология», 13 % статей из области «Экономика. Экономические науки» 
и лишь 7 % статей относятся исключительно к области «Демография». 

Важно отметить, что термины «анализ медиации» и «mediation analysis» не исполь-
зовались в качестве ключевых слов ни в одной статье в РИНЦ.

В ходе дальнейшего анализа были разработаны теоретические основы исследова-
ния когнитивных искажений как фактора демографической политики на основе мо-
дели медиации. В нашем случае медиация будет выражаться в непрямом / опосре-
дованном влиянии корпоративной демографической политики на репродуктивные 
установки сотрудников (когнитивные искажения в данном случае рассматриваются 
в роли медиатора). Таким образом, для изучения когнитивных искажений может быть 
предложена путевая модель (path model), представленная на рисунке 3. В модели в ка-
честве медиатора выступают когнитивные искажения, в качестве независимой пе-
ременной — корпоративная демографическая политика, в качестве зависимой пере-
менной — рождаемость. Связи a и b указывают на опосредованные эффекты влияния 
через медиатор, а связь c указывает на прямой эффект между переменными.

Обсуждение полученных результатов

На наш взгляд, необходимо отметить следующие важные моменты в полученных 
результатах.

Во-первых, полученные при помощи Google Books Ngram Viewer и РИНЦ результа-
ты наукометрического анализа говорят о нарастающей популярности анализа меди-
ации в последние годы. 

а b
Опосредованный эффект 

Прямой 

Когнитивные искажения / 
Медиатор 

Корпоративная 
демографическая 

политика /  
Независимая переменная 

Репродуктивное 
поведение /  

Зависимая переменная 

c

Рис. 3. Путевая модель влияния когнитивных искажений на корпоративную  
демографическую политику (источник: составлена авторами)

Таблица 
Отдельные наукометрические показатели публикационной активности  
по тематике медиации в тематическом разделе «Демография» в РИНЦ

Термин

Доля публикаций, в ключевых  
словах которых присутствует  

термин в общем количестве проин-
дексированных публикаций, %

Количество публикаций,  
в ключевых словах которых  

присутствует термин  
за последние 5 лет (2020–2024 гг.)

Анализ медиации 0,00000397 1
Meditation analysis 0,00039703 7

Источник: расчеты авторов.
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Во-вторых, когнитивные искажения, влияя на репродуктивное поведение сотруд-
ников, могут приводить к возникновению различных эффектов. Так, например, из-
вестная в психологической теории когнитивных искажений ошибка мышления типа 
«эффект неопределенности» оказывает воздействие на принятие решения о долго-
срочных планах, одним из которых может выступать рождение и воспитание ребен-
ка. Такое когнитивное искажение отражает тенденцию людей избегать наступления 
сложно прогнозируемых событий, к которым можно отнести рождение и воспитание 
детей. Это может приводить к откладыванию рождения детей (Тобышева & Шубат, 
2023). При наличии когнитивных искажений типа «ошибка планирования» и «ката-
строфизация» индивиды имеют склонность к прогнозированию негативных сценари-
ев развития событий. В отношении рождения детей это выражается в контрацептив-
ном поведении потенциальных родителей (Тобышева & Шубат, 2023).

В-третьих, представленные в работе теоретические основы анализа когнитивных 
искажений в качестве медиатора в демографических исследованиях является лишь 
первым шагом в процессе исследования. Тем не менее, это уже позволяет выстраивать 
план будущих работ в этом направлении. Так, например, когнитивные искажения со-
трудников предприятия в отношении реализуемой корпоративной демографической 
политики, предположительно, могут влиять на ее эффективность. Результат реализа-
ции мер, направленных на поддержание сотрудников с семейными обязанностями, 
будет зависеть, в частности, от принятия решений индивидов в отношении рождений 
детей. Поскольку когнитивные искажения могут оказывать влияние на выбор и пове-
дение человека, то они также могут влиять на эффективность корпоративной демо-
графической политики.

Заключение

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и заключений. В ходе 
исследования были обозначены следующие предпосылки для развития теоретиче-
ских основ анализа когнитивных искажений в качестве медиатора в демографиче-
ских исследованиях.

Во-первых, это необходимость поиска новых инструментов, влияющих на рожда-
емость, что исключительно важно в условиях негативных демографических тенден-
ций. Одним из таких инструментов может выступать корпоративная демографиче-
ская политика. 

Во-вторых, это возможность и необходимость рассмотрения когнитивных искаже-
ний в качестве субъективного фактора корпоративной демографической политики.

В-третьих, важность изучения влияния непрямых эффектов, которые возникают 
вследствие влияния корпоративной демографической политики на репродуктивное 
поведение. Такие непрямые эффекты возникают вследствие наличия когнитивных 
искажений.

В процессе исследования был составлен своего рода наукометрический портрет 
научных и прикладных исследований, посвященных модели медиации. Анализ пока-
зал рост количества таких исследований. Однако авторы, работающие в демографиче-
ской тематике, крайне редко используют данный метод анализа. В рамках изучения 
медиации в качестве инструмента выявления и описания причинно-следственных 
связей в области демографии в работе была представлена модель изучения когнитив-
ных искажений как медиатора репродуктивного поведения.
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Проведенное исследование обладает потенциалом для дальнейшего развития. 
Полученные результаты открывают новые возможности для изучения опосредован-
ных эффектов в демографических исследованиях, в частности для анализа когнитив-
ных искажений в качестве медиатора.
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Аннотация. Политические трансформации, социально-экономическое развитие, 
военные конфликты, природные катаклизмы, происходящие в мире, создают новые вы-
зовы для диалога и сотрудничества в научной сфере. Реалии современности открывают 
путь для обсуждения деликатных тем, таких как миграция и демография. В данном на-
учном исследовании представлен анализ увеличения значимости глобальных процессов, 
который показывает, что в мире перемещение людей стало актуальным. Это требу-
ет нового научно-теоретического подхода к изучению проблем миграции и демографии 
и их взаимосвязи. Динамичное развитие миграционно-демографических процессов в ре-
гионах привлекает внимание к историческим и политическим истокам научной пробле-
мы исследования миграции и демографии и взаимосвязи между ними, свидетельствует 
о важности научного обсуждения современных вызовов. Изучение взаимосвязи миграции 
и демографии является важным направлением научных исследований, способствующим 
более глубокому пониманию социально-политических и социальных явлений, происходя-
щих в регионах нашего проживания. В статье исследованы важные вопросы миграции 
и демографии и их взаимовлияние перед лицом новых вызовов, т. е. вопросы, которые 
становятся приоритетными направлениями для дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: миграция; демография; взаимодействия; новые вызовы; политика
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Abstract. Political transformations, socio-economic development, military conflicts, and global nat-
ural phenomena create new challenges for dialogue and cooperation. In this context, such sensitive topics 
as migration and demography are increasingly discussed. The analysis performed in this research shows 
that in a world where global processes are expanding, the movement of people has become relevant, which 
requires a new scientific and theoretical approach to the problem in both directions. The dynamic develop-
ment of migration and demographic processes in regions draws attention to historical and political aspects 
of the scientific problem, testifies to the importance of scientific discussion of modern challenges. The study 
of the relationship between migration and demography is an important area of scientific research, contrib-
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uting to a deeper understanding of socio-political and social phenomena occurring in the regions of resi-
dence. The article examines important issues related to new challenges in the interaction of migration and 
demography and identifies priority areas for further study. 

Keywords: migration; demography; interactions; new challenges; politics

Введение

Историческое развитие демографических процессов показывает, что люди, борясь 
за обеспеченную жизнь в регионах своего проживания, как ищут работу у себя на ро-
дине, так и активно участвуют в миграционных процессах. В современную эпоху исто-
рическая миссия человека как социального существа развивается в различных на-
правлениях. Отвечая на новые вызовы XXI в., исследование миграции и демографии 
на основе анализа взаимовлияния не только проливает свет на некоторые теоретиче-
ские вопросы, но и ставит дополнительные задачи. Изучение динамики показателей 
рождаемости и смертности имеет историческую и социальную ценность, как и изуче-
ние динамики показателей прибытия и выбытия населения. 

Направления исследований вопросов демографии и миграции, затрагивающие 
общие исторические процессы или конкретные исторические события, показывают, 
что представленная тема в настоящее время звучит актуально. Имеющиеся данные, 
в том числе и данные переписей населения, а также данные текущего учета отражают 
обе исследуемые области (миграцию и демографию), создают новые приоритеты для на-
учного сотрудничества. Следует отметить, что такие глобальные вопросы, как миграция 
и демография, играют важную роль в политике национальной безопасности государств 
и требуют дифференцированного подхода к исследуемой проблематике. 

Исследователи, анализирующие численность, состав и плотность населения, а также 
динамику миграции и расселения, сталкиваются с новыми вызовами в современную 
эпоху, прокладывая путь к решению проблемы через развитие, сотрудничество и диа-
лог. Исторический анализ этих процессов в социальном пространстве порождает необ-
ходимость рассмотрения их современных аспектов. Изучение роли демографических 
факторов в историческом процессе и исторической обусловленности демографических 
процессов заставляет обращать внимание на положительные и отрицательные тенден-
ции, которые могут принести расширяющиеся миграционные волны. В результате реа-
лии, порожденные миграцией и демографией, добавляют новые оттенки к экономиче-
ской теме, актуализируют исторический и социальнополитический подходы. 

Реалии, порожденные миграцией и демографией:  
исторический, социально-экономический и политический подходы 

Фактор развития, вызванный историческими реалиями, свидетельствует о важ-
ности применения социально-экономического и политического подходов в иссле-
довании демографических и миграционных процессов. Социальная деятельность 
современного человека требует учета региональных и международных аспектов ми-
грационных и демографических процессов, а также применения новых подходов в их 
исследовании при преодолении недостатков, которые могут возникнуть в обеих сфе-
рах: как в миграции, так и в демографии. 

Миграция играет все более заметную роль в преодолении демографического дефи-
цита и нехватки рабочей силы в одних странах, решении проблем занятости и сниже-
ния бедности населения в других (Безбородова, 2011, c. 81). Это означает, что мигра-
ция и демография играют ключевую роль в изучении социальной жизни населения. 

A. П. Ахмедов
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При этом оба фактора (миграция и демография) также играют важную роль в разви-
тии внутренней и внешней политики стран, что указывает на необходимость более 
глубокого подхода к теме.

Если речь идет о демографии, то предметом ее изучения являются закономер-
ности естественного и механического движения населения в его общественно-исто-
рической обусловленности (Долбик-Воробей, 2018, c. 7). Во все времена имело место 
как естественное, так и механическое движение населения. Миграция, заняв важное 
место в предмете демографической науки, способствовала привлечению внимания 
к человеческому фактору. Связь миграции и демографии отражает академический 
подход к теме, раскрывая сущности социально-исторических явлений. 

В настоящее время международная миграция населения играет серьезную роль 
в социально-демографическом развитии отдельных стран и регионов. В современном 
мире неотъемлемым условием в формировании трудового потенциала является при-
влечение иностранной рабочей силы (Зайнуллина, 2021, c. 35). Миграция, придающая 
динамизм демографическому развитию, актуализирует исследование социально- 
исторических проблем регионов. Оценка трудового потенциала тесно связана с изме-
рением процессов демографического развития и миграции. 

Во всем мире, начиная с 50-х гг. XX в., крупные и крупнейшие города становят-
ся мощным миграционным магнитом. Соотношение естественного и миграционно-
го прироста населения в этих городах таково, что все они испытывают естественную 
убыль населения и, одновременно, имеют миграционный прирост (Карташов, 2008, 
c. 1). Процессы, происходящие в мире, положительно влияют на социальную жизнь 
мегаполисов. Однако большое скопление населения, наблюдаемое в крупных городах, 
показывает, что демография, урбанизация и миграция действуют вместе. Это выво-
дит на первый план реальность таких явлений, как миграция и демография, особенно 
в XXI в., когда вместе с ростом темпов экономического развития увеличивается соци-
альная нестабильность.

Миграция способна оказывать как немедленное, так и долговременное воздей-
ствие на динамику и состав населения. Долговременное влияние миграции определя-
ется ее демографическими последствиями (Олигова и др., 2009, c. 15). Рост миграции 
влияет на демографические процессы, определяет особенности перемещения населе-
ния, вызванные демографическими причинами. Под действием миграции происхо-
дит изменение состава и культурного разнообразия населения.

В советских изданиях за три десятилетия (1961–1990 гг.) были опубликованы сот-
ни статей и книг по миграционной тематике, но в них невозможно найти ответ на во-
прос, что именно представляют собой факторы миграции (Рыбаковский, 2017, c. 51). 
За прошедший период на постсоветском пространстве были продолжены исследования 
в области миграции и демографии. Ранее существовал односторонний взгляд на изу-
чение миграционных процессов в идеологическом плане, так как власть того времени 
наложила ограничения на исследования, связанные с обеими областями — с миграцией 
и демографией. Только с 1991 г. по настоящее время был изучен ряд аспектов миграции 
как стихийного процесса. Демографические изменения, занимающие центральное ме-
сто в миграционной политике современных государств, ранее были предметом иссле-
дований лишь как самостоятельный социально-экономический процесс. 

В настоящее время миграция меняет свой облик, население перемещается на бо-
лее значительное расстояние, а миграционные процессы охватывают большинство 
регионов мира, также увеличиваются количественные показатели миграции. Исходя 
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из этого, можно сказать, что XXI в. — это век глобальной миграции (Самохин, 2016, 
c. 66). Историки, социологи и политологи по праву характеризуют XXI век как век рас-
ширения миграционных процессов. Получается, что при строгом регулировании ми-
грации и демографии государствами в регионах создается положительная динамика 
развития и сотрудничества.

Среди демографических процессов миграция занимает особое место, так как пред-
ставляет собой моментальную реакцию на все социально-экономические, политиче-
ские и культурные изменения в обществе (Соловарова, 2019, c. 38). Тот факт, что ми-
грация, в отличие от демографии, мгновенно реагирует на происходящие вокруг нее 
события, может быть объяснен ее чувствительной природой. В настоявшее время про-
блема миграции все больше и больше привлекает к себе внимание исследователей. 

Следовательно, миграция — это социально-экономическое явление, формирую-
щееся в процессе реализации людьми своих намерений, обусловленных их передви-
жением, приобретением нового гражданско-правового статуса в местах вселения, 
интересами семьи, общества и государства (Трофимова, 2019, c. 977). Анализ истори-
ческих, политических, правовых, военных аспектов взаимодействия миграции как со-
циально-экономического явления с демографией положительно сказывается на раз-
витии межгосударственных отношений, подчеркивая общую значимость темы. Здесь 
формируются отношения между семьей и обществом, а государство служит укрепле-
нию гражданских отношений. 

Необходимо подчеркнуть, что важнейшим итогом демографической глобализации 
является резкое увеличение численности населения. За последние 10 тыс. лет человече-
ство прошло следующие этапы: 8 тыс. лет до нашей эры численность его не превышала 
5 млн чел.; в начале первого тысячелетия нашей эры нашей на Земле проживало около 
300 млн чел.; в 1990 — 1 млрд 650 млн чел.; в 2000 г. — 6 млрд 100 млн чел.: в 2006 г. —  
6 млрд 400 млн чел. (Трофимова, 2007, c. 112). Факт прироста населения создает барье-
ры в управлении демографическими процессами, но правильное измерение этого про-
цесса в стратегиях внутренней политики государств повышает значимость изучаемого 
предмета. Ежегодный прирост населения свидетельствует о том, что борьба за жизнь 
продолжается во всех регионах мира с использованием миграционных процессов. 

Влияние миграции на демографическую структуру и рождаемость проявляется 
как в кратко срочной, так и в долгосрочной перспективе. В первом случае изменяется 
половозрастная структура постоянного населения, что положительно сказывается на де-
мографических показателях, во втором — население растет за счет рождения в семьях 
мигрантов детей после переезда на новое место жительства (Топилин, 2018, c. 60). 

Заключение

Век научно-технического прогресса, в котором мы живем, также является и совре-
менной эпохой, которая ставит новые задачи. Здесь тесно задействованы все сферы 
жизни населения. Социальная, историческая, политическая, экономическая, военная 
сферы жизни населения создают благоприятные условия для рассмотрения тенденций 
в развитии демографии и миграции в академических исследованиях. Демография ак-
туализирует вопросы численности населения, средств к существованию, социальные 
проблемы, но при этом уступает место таким глобальным явлениям, как миграция. 
Трудовая миграция, наблюдаемая в любой точке мира, наряду с демографическим 
развитием, играет важную роль в определении социального статуса человека. Вместе 
с этим, совместное изучение вопросов миграции и демографии положительно влияет 
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на формирование приоритетов, способствующих диалогу и сотрудничеству, направ-
ляя дискус в обсуждение вопросов внутренней и внешней политики государства. 

В заключение, обобщив все положительные моменты, отмеченные автором, мож-
но показать достигнутую научную новизну конкретными положениями:

— Исторические исследования показывают, что человек как социальное существо 
находится в постоянном поиске.

— Исследования динамического развития населения отражают представление 
о том, что вопросы миграционных процессов как части естественного движения насе-
ления начали звучать актуально.

— Раскрытие региональных и международных аспектов взаимодействия демогра-
фии и миграции примечательно с точки зрения изучения сходных и отличительных 
характеристик обеих явлений.

— Достаточно взглянуть на природу демографического развития при изучении 
трудовой миграции, чтобы понять, что существует единство между двумя явлениями 
— миграцией и демографией. 

— Различные причины привлекают людей к участию в миграционных процессах. 
При этом важную роль играют природные и различного рода «нежелательные» факто-
ры, а разобраться в проблеме помогают демографические данные. 

— Человеческий фактор, который приводит науки, изучающие народонаселение 
и миграцию, к общему знаменателю, лежит в основе процессов миграции и демографии. 

— Развитие дипломатических отношений между государствами делает анализ та-
ких деликатных тем, как миграция и демография, актуальным.

— Обе области науки (миграция и демография) никогда раньше не привлекали 
такого внимания, как сейчас. Так, в Азербайджане проводятся исследования на тему 
взаимосвязи миграции и демографии историками, политологами, социологами и т. д., 
она становится предметом академических исследований интеллектуалов, представ-
ляющих различные отрасли науки. 

— Такие показатели, как численность населения и жизненный потенциал, изучае-
мые демографией, в некоторой степени реализуются в исследовании миграции.

— Миграция как наука предполагает, что люди могут двигаться не стабильно, 
и не ради светской жизни (в отличие от демографии). 

— В исследуемом вопросе общий результат, полученный в процессе анализа взаи-
модействий процессов миграции и демографии, представляет положительный опыт, 
который приходит из исторического прошлого в настоящее.

— Проведенный анализ отражает, что изучаемая тема актуальна для всех времен, 
имеет значение в национальной историографии государств.

— Положительные моменты, перечисленные в научно-исследовательской работе, 
свидетельствуют о том, что взаимодействие демографии и миграции в XXI в. ставит 
новые задачи. 
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Аннотация. Вопросы вхождения международных мигрантов в принимающее обще-
ство особенно актуальны как в мире, так и в России. Цель настоящего исследования — 
изучение процессов вхождения международных мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана в принимающее российское общество и выявление трудностей данно-
го процесса и их причин. Данные для исследования собраны в марте — мае 2023 г. Ин-
ститутом экономики УрО РАН на территории Свердловской области путем анкетного 
опроса. Критериями успешности вхождения международных мигрантов в принимаю-
щее общество выбраны доступ к медицинским и образовательным учреждениям, взаи-
моотношение в трудовом коллективе, отношение к мигрантам со стороны местного 
населения и официальных лиц. Выявлены особенности данных процессов и их факторы 
в разрезе стран происхождения международных мигрантов. Статья задает дальнейшие 
направления исследования в области адаптации и интеграции международных мигран-
тов и факторов успешности данных процессов, разработки специальной миграционной 
политики в данном направлении.
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Abstract. Nowadays, issues of international migrants’ integration into the host society are especially rel-
evant both in the world and in Russia. The study aims to examine the entry of international migrants from Kyr-
gyzstan, Uzbekistan and Tajikistan into Russian society and to identify the difficulties of this process and their 
causes. Research data were collected in March-May 2023 by the Institute of Economics of the Ural Branch of 
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the success of international migrants’ entry into the host society were chosen: access to medical and educational 
institutions, relations in the labour collective, treatment of migrants by local population and officials. The arti-
cle reveals the specificity of these processes and their factors considering countries of origin of international mi-
grants. Further research may focus on the adaptation and integration of international migrants and the factors 
of success of these processes, as well as the development of special migration policy in this area.

1 © Бедрина Е. Б.,  К. В., Шведова П. С. Текст. 2024.
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Введение

Нужно согласиться с тем, что в современном глобализированном мире миграция яв-
ляется неизбежным явлением, связанным как с возможностями, так и угрозами в от-
ношении участников миграционных процессов. Рост трудовой миграции несет с собой 
множество подводных камней. Международные трудовые мигранты, как в процессе 
переезда на новое место жительства, так и в процессе адаптации, часто сталкиваются 
с серьезными проблемами, которые влияют на их благополучие и благополучие сопро-
вождающих их лиц, родственников, членов семьи, друзей. Среди ключевых проблем, с ко-
торыми международные мигранты сталкиваются на принимающей территории можно 
выделить: доступ к медицинским и образовательным учреждениям, взаимоотношение 
в трудовом коллективе, отношение к мигрантам со стороны местного населения и офи-
циальных лиц. Решение данных проблем, с нашей точки зрения, свидетельствует о бла-
гоприятном вхождении международных мигрантов в принимающее общество.

Актуальность темы исследования связана с тем, что в настоящее время миграци-
онные потоки в Российскую Федерацию меняются не только количественно, но и ка-
чественно, происходит увеличение семейной миграции, требующей как трудоустрой-
ства взрослых, так и устройство детей в различные учебные учреждения. При этом 
основными странами исхода мигрантов для России являются страны Средней Азии, 
мигранты из которых сравнительно сложно адаптируются к российским условиям 
(Толмачева, 2021). 

Данные и методы

В данном исследовании рассмотрены вопросы трудностей вхождения международ-
ных мигрантов (киргизов, таджиков и узбеков) в принимающее российское общество. 
Критериями оценки выбраны доступ к критической социальной инфраструктуре (ме-
дицинские и образовательные учреждения) и отношение к международным мигран-
там со стороны сослуживцев или членов трудового коллектива, работников государ-
ственных органов и людей на улице в интерпретации самих мигрантов. Площадкой 
для исследования выступила Свердловская область, количественные данные, исполь-
зованные в исследовании, получены в ходе социологических опросов, проведенных 
Институтом экономики УрО РАН весной 2023 г. (n = 513) (Козлова, 2023). 

Свердловская область является одним из миграционно привлекательных регио-
нов. В этой связи стоит задача обеспечения региона «релевантными» трудовыми ре-
сурсами (Долженко & Антонов, 2021, c. 185). 

Для сбора количественных данных был использован метод анкетирования. К до-
стоинствам такого метода можно отнести оперативность получения информации, 
сравнительную экономичность (средств и времени), относительную легкость органи-
зации и проведения, возможность охвата больших групп населения благодаря стан-
дартизации вопросов, минимум влияния исследователя на опрашиваемого, при-
менимость к самым различным сторонам жизни людей, хорошую формализацию 
результатов и возможность их математической обработки. Благодаря распростране-
нию анкет с вопросами среди широкого круга мигрантов удалось получить разно-
образные количественные оценки.



469

Е. Б. Бедрина, К. В. Селина, П. С. Шведова

Результаты исследования

Процесс вхождения международных мигрантов в принимающее российское обще-
ство происходит через их взаимодействие с окружающими на работе, в общественных 
учреждениях, на улице, а доступ к критической социальной инфраструктуре оказыва-
ет влияние на их благополучие и снижает угрозы для принимающей территории, свя-
занные с санитарно-эпидемиологическим фоном, общественным здоровьем, челове-
ческим капиталом и криминогенной обстановкой. 

Выявлено, что международные мигранты редко посещают медицинские учрежде-
ния. Так, среди опрошенных 35 % отметили, что не обращались в медицинские учреж-
дения на принимающей территории, еще 18 % указали, что обращаются только в экс-
тренных случаях. Это объяснимо. С одной стороны, как правило, мигрируют достаточно 
молодые и здоровые люди. Действительно, 16 % респондентов отметили, что «не боле-
ют». Примечательно, что «не болеют» в основном таджики и узбеки, т. е. представители 
стран, не входящих в ЕАЭС, а значит, не имеющих особого статуса и льгот на территории 
Российской Федерации. С другой стороны, в условиях отсутствия официальной занято-
сти и медицинской страховки нелегальные мигранты, которых среди респондентов до-
статочно много (Козлова, 2023, с. 76), могут рассчитывать только на платную медицину. 
Так, в нашем опросе 7 % респондентов указали, что медицинские услуги для них слиш-
ком дорогие. Еще 12 % респондентов отметили, что обращались в медицинские учреж-
дения, но только по поводу детей, большинство этих респондентов составили киргизы. 

О важности финансового фактора для доступа международных мигрантов к соци-
альной инфраструктуре в России пишет А. А. Эндрюшко (2020). Дороговизна платных 
услуг и ограничение доступа мигрантов к страховой медицине в силу различных об-
стоятельств (отсутствие страховки или ограничение услуг, предоставляемых по стра-
ховому полису и т. п.) ведут к тому, что мигранты часто экономят на своем здоровье. 
Особенно в сложном положении оказываются лица с неурегулированным или не успев-
шие урегулировать свой правовой статус и члены их семьи (Воронина, 2020, с. 111). 
Действительно, 66 % респондентов отметили, что оплачивают медицинские услуги 
самостоятельно, 9 % указали, что «медицинские расходы оплачивает работодатель» 
и только 17 % выбрали ответ «медицинские расходы покрывает страховка».

Среди мигрантов из Кыргызстана больше всего тех, кто ответил, что обращался 
за помощью в медицинские учреждения в России, из них 14 % «часто обращаются», 
40 % «иногда обращаются», а среди узбеков самые большое количество тех, кто обра-
щается за помощью только в экстренных случаях или не обращается, так как не бо-
леет — 26 % и 18 % соответственно (рис. 1). Похожие оценки были получены в 2014 г. 
при опросе мигрантов в Свердловской области (Бедрина и др., 2014).

Среди тех респондентов, кто когда-либо обращался в российские медицинские 
учреждения, 35 % обратили внимание на высокую стоимость медицинских услуг, 
18 % — на отсутствие талонов к врачам и наличие очередей (в основном киргизы и уз-
беки), 21 % остались недовольны качеством оказанных услуг (в основном таджики). 
Минимальное количество претензий к качеству медицинских услуг высказали кир-
гизы — всего 15 %. Меньше всего недовольства у мигрантов вызывало отношение ме-
дицинского персонала (врачей и медицинских сестер). Наименьшее количество пре-
тензий к ним высказали узбеки, которые судя по предыдущему вопросу, сталкиваются 
с медицинским персоналом в основном в «экстренных случаях». И только 3 % респон-
дентов ответили, что им «все нравится» (рис. 2). 
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Следует обратить внимание на то, что в Свердловской области работает большое 
число иностранных медицинских работников либо мигрантов во втором поколе-
нии — выходцев из Кыргызстана (существенно по отношению к численности кыргы-
зской диаспоры) и Таджикистана. Хотя в Москве существуют даже «этнические меди-
цинские центры, созданные киргизами» (Пешкова, 2016, с. 37–38), а в Екатеринбурге 
планируется открытие подобного медицинского центра для таджиков. 1

1 Таджикская диаспора в Екатеринбурге намерена приобрести медцентр для соотечественников // 
Новости Таджикистана. ASIA-Plus (asiaplustj.info). https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/society/20231005/
tadzhikistanskaya-diaspora-v-ekaterinburge-namerena-sozdat-medtsentr-dlya-sootechestvennikov (дата обраще-
ния: 15.02.2024).
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Теперь проанализируем ситуацию в образовательных учреждениях, так как значи-
тельная часть мигрантов приезжает в регион с семьями вместе с детьми, либо обзаво-
дится детьми на принимающей территории. 

Несмотря на наличие нормативного права у мигрантов на устройство детей 
в школьные и дошкольные образовательные учреждения большая часть всех участ-
ников опроса, а именно 32 %, сталкивалась с проблемой устройства ребенка в школу 
и детский сад. Показательно, что на данную проблему указали 34 % таджиков и 32 % 
узбеков и меньше киргизов — 28 %, у которых минимален языковой барьер в силу 
того, что русский язык является вторым официальным языком в Кыргызстане. Кроме 
того, нужно отметить, что данные показатели не всегда свидетельствуют о дискри-
минации семей мигрантов, с этой же проблемой сталкивается и местное население 
в силу ограниченности мест в близлежащих к месту жительства образовательных уч-
реждениях, либо в силу наличия конкурса в ряде специализированных образователь-
ных учреждений (гимназиях, колледжах). Естественно, что в специализированные об-
разовательные учреждения (гимназии, колледжи) ребенку, говорящему не на родном 
языке или имеющему худшую подготовку, сложнее поступить.

Второй по значимости проблемой для мигрантов оказалась проблема высокой 
стоимости посещения ребенком образовательного учреждения, на нее указали 23 % 
респондентов.

Третей по значимости проблемой была названа проблема отсутствие дополни-
тельных занятий по русскому языку, на нее указали 17 % респондентов, в том числе 
19 % таджиков, 17 % узбеков и 14 % киргизов.

Некоторые респонденты отметили, что существует агрессивное отношение к их де-
тям со стороны других детей и негативное отношение со стороны учителей. При этом 
данную агрессию и негатив в большей степени испытывают киргизы: 10 % указали 
на проблемы в отношении со стороны других детей и 13 % — со стороны учителей, 
и узбеки — 8 % и 11 % соответственно, чьи диаспоры в Свердловской области значи-
тельно меньше, чем таджикская диаспора (рис. 3).
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Рис. 3. Проблемы, с которыми мигранты сталкиваются в образовательных учреждениях, % 
(источник: сост. авторами по данным социологического опроса, проведенным Институтом  

экономики УрО РАН в 2023 г.)
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Проанализируем результаты опроса с точки зрения отношения к международным 
мигрантам их окружения: простых людей, которых они могут встретить на улице, со-
служивцев и коллег по работе, работников государственных органов.

Представители всех рассматриваемых стран исхода международных мигрантов чув-
ствуют в основном дружелюбное отношение со стороны сослуживцев и коллег по работе, 
их доля составляет 55 %, причем у групп мигрантов, которые чаще работают в этниче-
ском коллективе (строительные бригады, этнические предприятия питания, торговые 
точки и т. п.), процент выше (67 % — таджики и 61 % — узбеки). Враждебное отношение 
со стороны сослуживцев и коллег по работе ощущают всего 6 % мигрантов, при этом са-
мая большая доля тех, кто испытывает враждебное отношение — киргизы (13 %), чаще 
работающие в смешанных коллективах в связи с особым статусом на рынке труда.

Мнение по поводу отношения людей на улице разделилось почти на равные доли: 
25 % респондентов считают, что люди на улице относятся к ним в основном друже-
любно, в большей мере такое отношения к себе испытывают таджики — 29 %, в мень-
шей мере киргизы — 22 %; по 21 % считают, что люди на улице относятся к ним 
в основном нейтрально или враждебно, в больше мере враждебное отношение к себе 
ощущают киргизы — 25 %; 33 % респондентов считают, что люди на улице относятся 
к ним по-разному.

Что касается отношения к международным мигрантам со стороны работников 
государственных органов, то большинство респондентов, а именно 35 %, отметили, 
что работники государственных органов относятся к ним по-разному; ответ «в основ-
ном дружелюбно» выбрали 28 %, причем 33 % таджиков и 25 % узбеков; «в основном 
нейтрально» и «в основном враждебно» отметили по 19 % (рис. 4)
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Рис. 4. Отношение окружающих к мигрантам, % (источник: сост. авторами по данным социоло-

гического опроса, проведенным Институтом экономики УрО РАН в 2023 г.)
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Заключение

Исследование выявило трудности вхождения международных мигрантов в при-
нимающее российское общество. Многие мигранты в Свердловской области сталки-
ваются с трудностями в повседневной жизни: в медицинских и образовательных уч-
реждениях. Например, многие мигранты предпочитают обращаться в медицинские 
учреждения только в экстренных случаях. Большая часть участников опроса сталкива-
лась с проблемой отказа в приеме ребенка в детский сад и школу в условиях конкурен-
ции с местными жителями. Международные мигранты отмечают наличие языковой 
проблемы, которая мешает детям эффективно осваивать знания.

В целом международные мигранты достаточно оптимистично настроены. Феномен 
того, что международные мигранты дают более высокие оценки отношения к ним 
окружающих, чем они есть в действительности, существует давно. К примеру опрос 
населения, проведенный в Свердловской области в 2020 г., показал, что большая часть 
населения (50–70 %) относится к мигрантам нейтрально (Старостин & Сафетдинов, 
2020, с. 34). Причем Россия считается относительно толерантной страной по отноше-
нию к международным мигрантам, в том числе иноэтничным (Монусова, 2021).

Порой мигранты сталкиваются с негативным отношением к себе со стороны ра-
ботников органов власти и людей на улице. Причем данные ощущения напрямую 
связаны со статусом мигранта и его страны, знанием русского языка, а также зависят 
от величины национальной диаспоры в регионе.

Трудности вхождения международных мигрантов в принимающее общество могут 
привести к их изоляции и дискриминации, а также усилить враждебность окружаю-
щих к ним, нанести ущерб репутации страны как открытого и гостеприимного обще-
ства и отпугнуть иностранных инвесторов, негативно сказаться на туристических по-
токах. Мы согласны с тезисом Е. С. Мельничук о важности применения комплексного 
подхода к разработке мероприятий по адаптации и интеграции иностранных граж-
дан со стороны государства (Мельничук, 2020). Для решения рассматриваемых про-
блем необходимо просвещать общественность, организовывать курсы русского языка 
как иностранного для трудовых мигрантов и членов их семей, бороться с предубежде-
ниями и дискриминацией и, как итог, создавать более инклюзивное общество.
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Аннотация. В статье рассматриваются демографические проблемы Дальневосточ-
ного макрорегиона с точки зрения миграционного фактора. Показано, что убыль насе-
ления за счет механического движения остается стабильным фактором сокращения 
населения макрорегиона. При этом потери населения вследствие миграции приводят 
к формированию потенциального экономического ущерба для дальневосточной экономи-
ки, что выражается не только в сокращении внутрирегионального конечного потребле-
ния. Посредством уменьшения объемов регионального производства происходит высво-
бождение части занятых, которые, потеряв рабочие места, могут рассматриваться 
в качестве потенциальных мигрантов.

Ключевые слова: миграция; рабочая сила; экономический ущерб; производственная 
функция; Дальний Восток
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Abstract. The article examines the demographic problems of the Far Eastern macroregion from the 
perspective of the migration phenomenon. Due to mechanical movement, population decline remains an im-
portant factor in the reduction of the population of the macroregion. At the same time, migration population 
losses can potentially cause economic damage to the Far Eastern economy, which is expressed not only in a 
reduction in intraregional final consumption. A decrease in regional output leads to job cuts, meaning that 
unemployed people can be considered potential migrants.

Keywords: migration; labour force; economic damage; production function; Far East

Введение

Дальний Восток последнее десятилетие находится в фокусе внимания со стороны 
федеральных властей, а реализуемая в отношении приоритетного макрорегиона поли-
тика по его ускоренному социально-экономическому развитию направлена на стаби-
лизацию и дальнейшее увеличение численности населения за счет роста рождаемости, 
снижения смертности и повышения ожидаемой продолжительности жизни, а также 
сокращения миграционного оттока постоянного населения. Вместе с тем несмотря 

1 © Белоусова А. В., Грицко М. А. Текст. 2024.
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на принимаемые меры демографическое поведение населения остается инвариантным 
по отношению к предпринимаемым усилиям регулятора (Минакир, 2021), а миграцион-
ный фактор развития Дальнего Востока стабильно остается основной причиной сокра-
щения демографического потенциала (Минакир, 2023; Минакир, 2021; Минакир, 2022; 
Авдеев & Ушакова, 2023). В условиях стратегической цели по стабилизации и дальней-
шему наращиванию демографического потенциала проблема оценки и выявления де-
терминант перспективной численности населения Дальнего Востока является особо ак-
туальной. Достоверность и точность ее решения предполагает количественный анализ 
и учет не только непосредственных факторов, влияющих на вариацию числа жителей 
макрорегиона (таких, к примеру, как миграция), но и мультипликативных эффектов, 
генерируемых данными факторами в Дальневосточной экономике.

Цель настоящей работы состоит в идентификации и оценке прямого и косвенного 
воздействия исходящей миграции трудоспособного населения на численность жителей 
ДФО. 

Логика исследования заключается в построении транзитивной связи: миграция 
населения трудоспособного возраста — изменение занятости — изменение числен-
ности населения. Помимо прямых связей, определяющихся последовательной «со-
подчиненностью» соответствующих показателей, предполагается учет косвенных 
эффектов, генерируемых убылью населения в региональной экономике. Последние 
связываются с уменьшением объемов конечного потребления вследствие сокращения 
числа жителей, что, в свою очередь, обуславливает уменьшение объемов региональ-
ного выпуска и, как следствие, сокращение спроса на рабочую силу как фактор произ-
водства. Сокращение спроса на труд рассматривается в качестве стимула для мигра-
ции населения за пределы региона.

Основная часть

На начало 2024 г. на Дальнем Востоке проживало 7873 тыс. чел. 1. Относительно 
пред шествующего года численность дальневосточников сократилась практически 
на 30 тыс. чел., а за годы активной государственной политики (с объявления Президентом 
РФ в Послании Федеральному собранию 2013 года Дальнего Востока национальным при-
оритетом XXI века) убыль населения превысила 417 тыс. чел. Отрицательная результа-
тивность миграционного движения сохраняется в макрорегионе на протяжении бо-
лее трех десятилетий и вносит основной вклад в сокращение населения. Так, за период 
2013–2023 гг. вклад миграции в общее снижение численности населения составил бо-
лее 83 %. Исключение составил только период пандемии, в который впервые за постсо-
ветскую историю развития Дальнего Востока миграция вышла на второй план. В 2020 г. 
естественная убыль по своему масштабу сравнялась с миграционными потерями, а уже 
в следующем году при положительном миграционном сальдо в целом по федеральному 
округу в размере 7445 чел. естественные потери населения превысили 40 тыс. чел. Но уже 
с 2022 г. ситуация вернулась в «привычное» для макрорегиона русло, и миграционное 
сальдо вновь стало отрицательным — 37,5 тыс. чел. (Минакир, 2023).

Население Дальнего Востока отличает более молодая возрастная структура. В об-
щей численности на долю трудоспособного населения приходилось 58,6 %, что выше 
среднероссийского показателя на 1,6 п. п. Рост удельного веса населения наиболее 

1 Предварительная численность постоянного населения на 1 января. ЕМИСС. https://fedstat.ru/
indicator/62296
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активного возраста, который отмечался с 2019 г., был обусловлен повышением верх-
ней границы трудоспособного возраста, и на Дальнем Востоке был несколько выше  
(на 1,7 п. п. в ДФО и на 1,6 в целом по России). Удельный вес лиц моложе трудоспособно-
го возраста составил 20,4 % против 18,5 % в среднем по стране. Доля старшей возраст-
ной группы, напротив, ниже среднероссийского уровня на 3,5 п. п. и составила 21 % 1. 

На протяжении 2013–2022 гг. интенсивность миграционных процессов была неодно-
родной. До 2019 г. коэффициент миграционного прироста населения постепенно сни-
жался и достиг -1,3 ‰. Такое низкое значение в целом по округу было получено за счет 
положительных и минимально отрицательных показателей в нескольких субъектах: 
Республиках Бурятия (1,1) и Саха (Якутия) (-0,2), Приморском крае (0,4), Амурской обла-
сти (0,0) и Чукотском автономном округе (11,1). С 2020 г. результативность миграции еже-
годно менялась: в 2020 г. коэффициент миграционного прироста составил -2,7 на 1000 
чел. населения, в 2021 г. — +0,9 ‰. В 2022 г. результативность миграционных потоков 
вновь стала отрицательной, а коэффициент миграционного прироста опустился до от-
метки -4,7 ‰, при этом ни один субъект ДФО не оказал положительного влияния на сни-
жение миграционных потерь. Разнонаправленные тенденции миграционных потоков 
происходили на фоне роста потребности в рабочей силе, задействованной на крупных 
инвестиционных проектах, что проводило к увеличению входящего потока. При этом 
временный или вахтовый характер работы привлекаемых трудовых ресурсов не способ-
ствовал их закреплению в макрорегионе. Кардинальная смена результативности мигра-
ционных процессов в 2021 г., когда величина миграционного сальдо превысила по свое-
му масштабу естественную убыль населения и позволила компенсировать порядка 20 % 
потерь населения, стала единичным выбросом, поскольку уже с 2022 г. ситуация вновь 
вернулась к привычному для макрорегиона отрицательному результату — рост исходя-
щего потока на фоне сокращения входящего (Белоусова & Грицко, 2023; Липатова, 2023).

Методика исследования

В качестве основных методов исследования используются эконометрический ана-
лиз и межотраслевое балансовое моделирование. Объектом эконометрического анали-
за является производственная функция, основой построения межотраслевой модели — 
таблицы «затраты — выпуск». 

Согласно сказанному выше, алгоритм проводимого исследования включает в себя 
следующие шаги: 1) оценка сокращения объемов конечного потребления вследствие 
миграции населения; 2) оценка сокращения объемов регионального выпуска вслед-
ствие сокращения спроса на конечную продукцию регионального производства;  
3) оценка сокращения спроса на труд; 4) оценка перспективной численности населения 
региона как разности между значением соответствующего показателя в базовом пери-
оде и миграцией, суммируемой с оценкой изменения потребностей в рабочей силе. 

Инструментальными средствами для реализации шагов 1 и 2 является модель ме-
жотраслевого баланса, с использованием которой рассчитываются значения мульти-
пликаторов выпуска (1); для реализации шага 3 — производственная функция Кобба — 
Дугласа (2). 

Y = (E - A)-1 cx,                                                              (1)

1 Структура численности постоянного населения на начало года (на 1 января) по полу и возрастным 
группам. ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/indicator/43219 

https://www.fedstat.ru/indicator/43219
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где Y — вектор-столбец выпусков продукции по видам экономической деятельности; 
х — общий объем конечного потребления домашних хозяйств; А — матрица коэф-
фициентов прямых затрат (технических коэффициентов); Е — единичная матрица;  
(E - A)-1 — матрица коэффициентов полных затрат, с — вектор-столбец структуры ко-
нечного потребления домашних хозяйств по видам экономической деятельности.

Y = AKaLb,                                                                    (2)
где Y — ВРП; L — численность занятого населения в возрасте 15–72 лет; К — инвести-
ции в основной капитал; а, b, А — оцениваемые коэффициенты: а, b — коэффициенты 
эластичности ВРП по инвестициям и занятым соответственно; А — совокупная фак-
торная производительность.

Модель межотраслевого баланса в региональном формате требует наличия реги-
ональных таблиц «затраты — выпуск». Однако, общеизвестно, что на национальном 
уровне таблицы «затраты — выпуск» публикуются один раз в пять лет, а для уровня 
регионов (субъектов РФ) таблицы не разрабатываются вовсе. Самостоятельный сбор 
данных по производственным связям в разрезе видов экономической деятельности 
является весьма сложным и затратным процессом, поскольку, во-первых, требует 
немало времени и ресурсов, а, во-вторых, собранная первичная информация часто 
оказывается несбалансированной, с большой вероятностью присутствия ошибок — 
что, в конечном счете, ведет к искажению результатов моделирования (Баранова, 
2009). Выходом из сложившейся ситуации, хотя и не бесспорным, является региона-
лизация национальных таблиц «затраты — выпуск» с использованием методов, не ос-
нованных на статистических обследованиях. 

Последние доступные национальные таблицы «затраты — выпуск» датируются 
2016 г. В настоящем исследовании для формирования национальной симметричной 
таблицы использовались «крайние» имеющиеся в официальном доступе таблицы ре-
сурсов и использования (за 2019 г; 2020 г.), в т. ч. посредством применения метода ITA 
(Industrial Technology Assumption) (Маслов, 2004). 

Для регионализации национальной таблицы использовался метод товарных балан-
сов с учетом встречных торговых потоков CHARM (Cross-Hauling Adjusted Regionalization 
Method) Т. Кроненберга (Kronenberg, 2009). При этом получаемые в рамках расчетных 
процедур промежуточные оценки элементов таблицы «затраты — выпуск» были уточне-
ны фрагментированными фактическими данными, предоставляемыми территориаль-
ными органами государственной статистики дальневосточных субъектов РФ.

Согласно методу Т. Кроненберга, регионализация внутреннего конечного потре-
бления (d) осуществляется по формуле традиционного метода товарных балансов (3). 

R NTRE
d d

TNE
= ,                                                                 (3)

где TRE — общая занятость в регионе; TNE — общая занятость в стране; верхний ин-
декс R относится к региону, а N — к стране в целом. 

Показатели регионального конечного потребления и численности населения по-
зволяют, рассчитав душевые объемы спроса, получить оценку сокращения последне-
го на продукцию локального производства вследствие миграции. Соответствующая 
оценка, данные о численности мигрантов, значения других показателей регионали-
зированных таблиц «затраты — выпуск» позволяют с использованием формулы (1) 
провести количественную идентификацию потерь объемов регионального выпуска, 
об условленных переездом жителей за пределы исследуемого региона. 
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Количественный анализ соотношений объемов выпуска продукции и промежуточ-
ного потребления при ее производстве делает возможной оценку изменения объемов 
валового регионального продукта, обусловленного миграцией населения. Результаты 
предварительной оценки функции Кобба — Дугласа (2), а именно значение коэффи-
циента эластичности регионального продукта по труду позволяют идентифицировать 
численность занятых, «высвобождающихся» из производственного процесса вслед-
ствие уменьшения объемов регионального производства. 

В проводимом исследовании количественный анализ коэффициентов функции 
предваряла ее линеаризация, проводимая посредством процедуры логарифмирова-
ния. Расчетные процедуры осуществлялись с использованием специализированно-
го программного обеспечения — пакета Eviews 8.0. Объектом исследования высту-
пал Дальневосточный федеральный округ в составе 11 субъектов. Временной период, 
для которого производились расчеты, включал 2017–2021 гг., что было связано с на-
личием статистических данных о значениях ВРП исследуемых регионов и отсутстви-
ем изменений в методологии формирования показателей, включенных в модель. 
Соответствующая организация входящего массива данных определила его панельную 
структуру, позволив тем самым увеличить его размер до 55 наблюдений. Значения ис-
пользуемых показателей были переведены в сопоставимые цены.

Результаты исследования 

Результаты количественного анализа влияния исходящей миграции населения 
ДФО на региональный выпуск представлены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, в 2020 г. соответствующие потери выпуска ДФО вследствие 
миграции его жителей сократились. Данное обстоятельство было связано с введенны-
ми ограничениями мобильности населения вследствие его вынужденной самоизоля-
ции как меры, препятствующей распространению новой коронавирусной инфекции.

Перед оценкой функции Кобба — Дугласа строилась корреляционная матрица всех 
показателей, включенных в производственную функцию, в абсолютном выражении 
(табл. 2). 

Таблица 1
Оценка влияния исходящей миграции на валовой выпуск ДФО

Показатель 2019 г. 2020 г.
Миграция, чел. 246 884 224 230
Сокращение выпуска 
макрорегиона

млн руб. 126 486,5 112 129,3
% 1,08 0,91

Источник: расчеты авторов.

Таблица 2 
Коэффициенты корреляции между факторами функции Кобба — Дугласа для ДФО

Показатель ВРП Численность занятых 
в возрасте 15–72 лет

Инвестиции  
в основной капитал

ВРП, млн руб. 1,00 — —
Численность занятых (население 
в возрасте 15–72 лет), тыс. чел. 0,64 1,00 —

Инвестиции в основной капитал, 
млн руб. 0,78 0,49 1,00

Источник: расчеты авторов.
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Необходимость получения данных таблицы 2, прежде всего, связывалась с про-
веркой существования между исследуемыми факторами линейных зависимостей, 
что означало бы присутствие в оцениваемой эконометрической модели такого явле-
ния как мультиколлинеарность. Однако, как показали расчеты, коэффициент корре-
ляции между численностью занятых и инвестициями в основной капитал для даль-
невосточных субъектов РФ имел значение 0,49. Полученная оценка оказалась меньше 
«критического» значения (0,6–0,7), свидетельствующего о наличии строгой функцио-
нальной зависимости между факторами. 

Оценки коэффициентов функции Кобба — Дугласа в логарифмическом виде 
при исследовании случая общей регрессии (без учета факторов местоположения), 
представлены в таблице 3.

Данные таблицы 3 показывают высокое качество построенной модели: присут-
ствуют высокие значения коэффициента детерминации (объясняющая способность 
модели 85 %), статистики Фишера (153,53), статистик Стьюдента (все коэффициенты 
модели статистически значимы). Коэффициент эластичности ВРП дальневосточных 
субъектов РФ по труду (b) равен 0,22. Его значение значительно меньше значения ко-
эффициента эластичности ВРП по капиталу (0,65). Экономика регионов ДФО характе-
ризуется убывающей отдачей от масштабов факторов производства (0,65 + 0,22 < 1): 
рост ВРП происходит медленнее по сравнению с увеличением затрат труда и капитала. 

С точки зрения интерпретации полученное значение коэффициента при факто-
ре «труд» означает следующее: при изменении объема труда на 1 % изменение ВРП 
дальневосточного субъекта РФ составит в среднем 0,22 %. Данное соотношение от-
носительных показателей может быть переведено в абсолютные величины. Так, по-
лучаем, что 1 занятый в возрасте от 15 до 72 лет, проживающий на территории ДФО, 
обеспечивает в среднем за год 382 235,99 руб. ВРП субъекта РФ — места его жительства. 
Полученная оценка «ценности» работника для экономики приравнивается также к ее 
потерям в случае миграции занятого. 

Применительно к настоящему исследованию значение коэффициента эластично-
сти позволяет выяснить, что в 2019 г. сокращение выпуска ДФО вследствие миграции 
его занятого населения создало риск дополнительного сокращения занятого населе-
ния макрорегиона на 0,21 %, в 2020 г. — на 0,20 %. 

Заключение

В работе предложен и апробирован комплексный подход к оценке изменений чис-
ленности населения региона, учитывающий прямое и косвенное воздействия мигра-
ции. Последние связываются с оценкой мультипликативных эффектов, генерируемых 
оттоком населения в экономике. Так, полученные оценки показывают, что в результа-
те исходящей миграции в 2019 г. 224 230 чел. трудоспособного возраста из ДФО были 

Таблица 3
Оценки коэффициентов логарифмированной функции Кобба — Дугласа  

для дальневосточных субъектов РФ

ln(A) a b R2 F-статистика

4,18
(6,85)

0,65
(8,79)

0,22
(3,98) 0,85 153,53

Примечание: в скобках указаны значения t-статистики.
Источник: расчеты авторов.
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сформированы факторы дополнительной миграции в 8305 чел. (в 2020 г. — 7797 чел.), 
что обусловлено, при прочих равных условиях, сокращением объемов производства 
и потребления в экономике вследствие убыли населения, снижением потребности 
в дополнительной рабочей силе и формированием миграционных установок на пере-
езд в другой регион у части высвободившегося на рынке труда населения. Таким обра-
зом, среднегодовая численность населения в 2019 г. могла составить 7946,36 тыс. чел, 
в 2020 г. — 7925,73 тыс. чел. Фактические данные о среднегодовой численности насе-
ления в указанные годы превышают полученные в результате модельных расчетов 
значения, что связано как с принятыми допущениями, так и с частичной компенса-
цией исходящего потока входящей миграцией. Вместе с тем, полученные оценки по-
зволяют установить количественные взаимосвязи между миграционными потоками, 
экономической активностью в регионе и общей численностью населения, что мо-
жет быть использовано для получения прогнозных оценок требуемой рабочей силы 
для достижения заданного темпа экономического роста макрорегиона.
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Международная миграция и ее влияние на структурные характеристики 
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Аннотация. Показана роль международной миграции в динамике численности на-
селения России. Проведена группировка регионов России по соотношению международ-
ной и межрегиональной миграции. Проанализировано влияние международной миграции 
на возрастную и образовательную структуру населения России в целом и ее регионов. 
Более подробно роль международной миграции как фактора формирования населения 
рассмотрена на примере Тверской области. 

Ключевые слова: международная миграция; динамика численности населения; возраст-
ная и образовательная структура населения
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Abstract. The influence of international migration on population dynamics in Russia is shown. Russian 
regions are grouped according to the ratio of international and interregional migration. The study analyses 
the impact of international migration on the age and educational structure of the population of Russia and 
its regions. The role of international migration as a factor in population formation is examined in more de-
tail using the example of Tver oblast.

Keywords: international migration; population dynamics; age and educational structure of the 
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Введение

Исследование международной миграции стало актуальным для нашей стра-
ны с начала 1990-х гг. после распада Советского Союза. В России основные потоки 
международной миграции замыкаются в основном в пределах ближнего зарубежья, 
но их объемы сопоставимы с мировыми миграционными потоками между развитыми 
и развивающимися странами. По объему международной миграции Россия занима-
ет 4-е место в мире, а потоки мигрантов между Россией и Украиной и между Россией 
и Казахстаном вошли топ-10 крупнейших миграционных коридоров в мире (McAuliffe 
& Triandafyllidou, 2021, с. 25–26).

1 © Богданова Л. П., Щукина А. С. Текст. 2024.
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Особенности информационной база миграционных исследований

В современной России наука о миграциях — миграциология — активно развивается 
усилиями демографов и экономистов, социологов и политологов, историков и геогра-
фов. Прежде всего следует отметить исследования Ж. А. Зайончковской (Зайончковская, 
2007), В. А. Ионцева (Ионцев, 1999), М. Б. Денисенко и О. С. Чудиновских (Денисенко 
& Чудиновских, 2018), Л. Л. Рыбаковского и Н. И. Кожевниковой (Рыбаковский & 
Кожевникова, 2019), С. В. Рязанцева и Е. Е. Письменной (Рязанцев & Письменная, 2019), 
А. В. Топилина (Топилин, 2021) и др. В 1998–2015 гг. на кафедре народонаселения эко-
номического факультета МГУ выпускалась научная серия «Международная миграция 
населения: Россия и современный мир». 

Массовые потоки международных мигрантов, связанные с политико-администра-
тивными преобразованиями и социально-политическими конфликтами, привели 
к необходимости создания Федеральной миграционной службы (1992–2016 гг.), пол-
номочия которой после 2016 г. были переданы МВД. И теперь статистический учет 
мигрантов в России ведут Росстат, погранслужба ФСБ и миграционная служба МВД. 
Все они используют разные методики учета мигрантов, создавая трудности в обеспе-
чении сопоставимости информации. Особенно сложно использовать данные 2020–
2022 гг.: в 2020 г. на показатели международной миграции оказал влияние COVID-19, 
в 2021–2022 гг. произошел перенос выбытий с одного года на другой, примерно  
200 тыс. чел. В связи с этим в данной статье использованы данные по международной 
миграции в России за 2019 г. 

Основная часть. Влияние международной миграции на динамику численности  
и структурные характеристики населения 

Роль международной миграции как фактора динамики численности населения на-
шей страны за последние десятилетия значительно изменилась. Если в 1950–1960-е гг. 
Россия отдавала население союзным республикам, обеспечивая развитие их эконо-
мик, то уже с 1970-х гг. соотношение миграционных потоков меняется, в том числе 
и в результате возвратной миграции. Резкое увеличение притока международных ми-
грантов связано с распадом Советского Союза (табл. 1). 

Общее количество мигрантов в России по международным оценкам составляет 
12 млн чел. (McAuliffe & Triandafyllidou, 2021, с. 25), число трудовых мигрантов по раз-
ным источникам оценивается в 10 млн чел. Это обусловливает повышенный интерес 
властных структур, бизнеса и науки к проблемам международной миграции. Объем 
и результаты международной миграции определяются прежде всего потоками ми-
грантов из стран ближнего зарубежья (рис.).

Миграционное движение оказывает неодинаковое влияние на динамику числен-
ности и структурные характеристики населения регионов России. Группировка ре-
гионов по соотношению международной и межрегиональной миграции показывает, 
что для большей части регионов международная миграция обеспечивает приток на-
селения (76 из 85 субъектов РФ), в то время как межрегиональная миграция имеет по-
ложительный результат только в 19 регионах 

В первую группу (международный прирост превышает межрегиональный при-
рост) входит 11 регионов, большинство из которых является экономически развиты-
ми и привлекательными как для внутренних, так и для внешних мигрантов. Около 
40 % — регионы юга России.
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Таблица 1
Компоненты изменения численности населения 1951–2022 гг.

Годы
Прирост / убыль (тыс. чел.)

естественный миграционный
1951–1960 18509,8 -1182,8
1961–1970 11240,6 -1307,7
1971–1980 7914,8 412,6
1981–1990 7583,3 2038,2
1991–2000 -6618,9 4648,8
2001–2010 -6385,2 2781,6
2011–2020 -1417,1 2465,4

2021 -1043,3 429,9
2022 -594,6 61,9
Всего 29189,4 10347,9

Источники: Компоненты изменения численности населения России. Информационный бюллетень 
Института демографии ВШЭ им. А. Г. Вишневского. http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/rus_components.
php; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2021 г. https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13283?print=1; Численность и миграция населения Российской Федерации в 2022 г. https://rosstat.
gov.ru/compendium/document/13283?print=1
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Рис. Динамика международной миграции (нетто-миграция) в России (1997–2021, тыс. чел.) 
(источник: составлено авторами по данным Росстата)

Во вторую группу (международный прирост превышает межрегиональный отток) 
входит 20 регионов, большая часть которых недостаточно привлекательна для вну-
тренних мигрантов. В эту группу попали регионы Центральной России, Поволжья, 
Урала, а также северные автономные округа и некоторые регионы Дальнего Востока. 

В третью группу (межрегиональный прирост превышает международный прирост) 
входит всего 6 регионов, среди которых пристоличные Московская и Ленинградская 
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Таблица 2
Группировка регионов по соотношению международной и межрегиональной миграции (2019)

Соотношение Кол-во регио-
нов в группе

Перечень регионов: области, города, республики, 
края, автономные округа

Международный  
прирост превышает  
межрегиональный  
прирост

11

Области: Белгородская, Воронежская, Ярославская, 
Нижегородская, Новосибирская
Края: Краснодарский, Ставропольский
Республики: Адыгея, Крым, Татарстан
Города: Севастополь

Международный  
прирост превышает 
меж региональный  
отток

20

Области: Владимирская, Ивановская, Курская, Липецкая, 
Рязанская, Тверская, Новгородская, Псковская, 
Ростовская, Самарская, Свердловская, Челябинская, 
Томская, Амурская
Республики: Марий Эл, Бурятия
Края: Приморский
АО: Ненецкий, Ханты-Мансийский, Чукотский

Межрегиональный 
прирост превышает 
международный  
прирост

6
Области: Московская, Калининградская, Ленинградская, 
Тюменская
Республики: Ингушетия, Алтай

Межрегиональный  
отток превышает  
международный  
прирост

40

Области: Брянская, Калужская, Костромская, Орловская, 
Смоленская, Тамбовская, Тульская, Архангельская, 
Вологодская, Кировская, Мурманская, Оренбургская, 
Волгоградская, Саратовская, Ульяновская, Курганская, 
Иркутская, Кемеровская, Магаданская, Сахалинская
Республики: Коми, Калмыкия, Дагестан, Северная 
Осетия — Алания, Чеченская, Кабардино-Балкарская, 
Карачаево-Черкесская, Башкортостан, Мордовия, 
Чувашская, Удмуртская, Тыва, Саха (Якутия)
Края: Пермский, Алтайский, Красноярский, 
Забайкальский, Хабаровский
АО: Ямало-Ненецкий, Еврейская

Межрегиональный  
отток превышает меж-
дународный отток

5
Области: Пензенская, Омская
Республики: Карелия, Хакасия
Края: Камчатский

Межрегиональный 
прирост превышает 
международный отток

2 Города: Москва, Санкт-Петербург

Международный отток 
превышает межрегио-
нальный отток

1 Области: Астраханская

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 г. https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283?print=1

области, Калининградская и Тюменская области и два региона с небольшими масшта-
бами миграции — республики Ингушетия и Алтай.

В четвертую группу (межрегиональный отток превышает международный при-
рост) входит 40 регионов, где международный прирост не перекрывает отток соб-
ственного населения в межрегиональных миграциях. Представлены регионы всех 



488

V. МИГРАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

федеральных округов с большими различиями масштабов экономики и миграцион-
ного движения населения.

В пятую и седьмую группу включены регионы, которые несут демографические 
потери в результате и международных, и межрегиональных миграций. 

Шестая группа регионов с положительными результатами межрегиональных ми-
граций и международным оттоком включает две столицы, причем принимают эти го-
рода наибольшие потоки межрегиональных мигрантов. 

В топ-5 субъектов РФ по объему международной миграции в 2019 г. вошли 
Московская область (39 тыс. чел.), Тюменская область (с АО, 17 тыс. чел.), Краснодарский 
край (17 тыс. чел.), Ростовская (15 тыс. чел.), Свердловская обл. (15 тыс. чел.). В следу-
ющую пятерку регионов с объемом международной миграции, равным 5–10 тыс. чел., 
входят Ставропольский край, Самарская, Белгородская, Воронежская, Томская области. 

Международная миграция оказывает влияние не только на численность, 
но и на структурные характеристики населения России. Положительное влияние меж-
дународная миграция оказывает на возрастную структуру населения, поскольку сре-
ди мигрантов основную часть составляют лица трудоспособного возраста — 79,7 % 
по сравнению с 56,0 % в населении России (табл. 3). 

Важной характеристикой международных мигрантов, большинство которых со-
ставляют трудовые, является уровень образования и квалификации, которые опреде-
ляют возможности трудоустройства и в целом положение в принимающем сообществе. 
Сравнительный анализ образовательных параметров населения России и мигран-
тов показывает значительные различия: уровень образования мигрантов из стран 
Центральной Азии, составляющих основу миграционного притока, значительно ниже 
уровня образования населения России. Более высокими образовательными характери-
стиками отличаются мигранты из Беларуси и Украины. Высокую долю лиц с общим сред-
ним образованием среди мигрантов из стран Дальнего Зарубежья можно связать с учеб-
ной миграцией, прибытием в Россию с целью получения высшего образования (табл. 4). 

Более подробно влияние международной миграции на динамику численности 
и структурные характеристики населения рассмотрены на примере Тверской обла-
сти — региона, много лет теряющего население не только в результате естественной 
убыли, но и миграционного обмена (Богданова & Щукина, 2018). Если в межрегио-
нальном обмене область имеет устойчивый минус, то в международном — устойчи-
вый плюс, который лишь в отдельные годы перекрывает отток населения в столичные 
регионы (табл. 5). 

Таблица 3
Распределение населения Российской Федерации и международных мигрантов  

(нетто миграция) по возрастным группам

Возрастная группа
Возрастная структура

населения РФ мигрантов  
в РФ

населения 
Тверской обл.

мигрантов  
в Тверскую обл.

Все население 100,0 100,0 100,0 100,0
моложе трудоспособного 18,8 10,3 16,9 16,3
в трудоспособном 56,0 79,7 54,0 76,7
старше трудоспособного 25,2 10,0 29,1 7,0

Источники: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 г. https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283?print=1; Миграция населения Тверской области в 2019 г.
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Таблица 4
Распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше  

по уровню образования и странам выхода / приема, %
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Российская 
Федерация 100,0 26,5 2,0 32,8 8,7 15,7 8,4 2,0 17,0

Миграцион-
ный прирост 100,0 10,6 8,4 21,1 5,0 39,1 7,7 1,5 6,6

Азербайджан 100,0 6,7 5,2 18,6 4,6 46,3 11,1 1,5 6,0
Армения 100,0 6,3 5,0 20,6 5,6 44,7 8,1 1,8 7,9
Беларусь 100,0 32,6 14,6 29,2 5,1 3,8 3,1 0,6 10,9
Казахстан 100,0 13,3 15,0 25,4 5,2 29,6 5,4 1,2 4,8
Киргизия 100,0 5,0 3,4 11,9 3,3 51,1 7,0 1,7 16,5
Молдавия 100,0 11,8 9,8 34,9 6,7 25,1 7,6 1,5 2,5
Таджикистан 100,0 5,7 4,6 15,7 5,3 49,1 12,2 2,2 5,2
Туркмения 100,0 9,4 15,3 13,7 2,7 36,9 2,5 0,6 18,9

Узбекистан 100,0 5,7 6,6 20,4 6,0 43,4 9,2 1,7 6,9
Украина 100,0 20,4 13,0 34,8 6,1 20,9 4,8 1,1 1,1
Всего со стра-
нами СНГ 100,0 10,5 8,2 22,1 5,3 38,1 8,1 1,6 6,1

С другими 
странами 100,0 11,3 10,6 10,5 2,5 50,4 3,5 0,8 10,4

Источник: Численность и миграция населения Российской Федерации в 2019 г. https://rosstat.gov.ru/
compendium/document/13283?print=1

Таблица 5
Общие итоги миграции Тверской области, 2015–2021 гг.

Миграция 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Всего, 
в т. ч. -1984 546 -3908 -4348 654 -1514 1658

Межобластная -5531 -3089 -5325 -5706 -4158 -2000 -2655
Международная 3637 3635 1417 1358 4812 486 4313

Источник: составлено авторами по данным Тверьстата.

Географическая и этническая структура международной миграции за последние 
три десятилетия претерпела большие изменения. В последние годы основную часть 
мигрантов составляют выходцы из Центральной Азии, прежде всего, из Таджикистана 
и Узбекистана. Нарастающий поток мигрантов из Таджикистана обусловлен не только 
социально-экономическими различиями (Таджикистан — самая бедная страна в СНГ), 
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но и межгосударственными соглашениями, которые создают особые условия для вы-
ходцев из этой страны (табл. 6). По данным переписи 2020 г. таджики в Тверской обла-
сти стали самой представительной этнической группой.

Международная миграция оказывает значительное влияние на возрастную струк-
туру населения. Положение Тверской области между двумя столичными регионами 
обусловило длительный отток населения из региона, преимущественно молодого 
и активного, и старую возрастную структуру населения. «Омолаживающее» влияние 
международных мигрантов имеет, безусловно, положительное значение (табл. 3).

Возрастная структура международных мигрантов значительно отличается от воз-
растной структуры населения региона. Сравнение показывает более благоприятные 
возрастные характеристики международных мигрантов, прибывающих в Тверскую 
область, доля трудоспособного населения среди мигрантов составляет 76,7 %, в то вре-
мя как среди местного населения — всего 54,0 %. Причем почти 2/3 общей численно-
сти мигрантов составляют возрастные группы от 15 до 39 лет. 

Заключение

Повышение внимания к изучению проблем международной миграции в России 
обусловлено множеством факторов, среди которых неблагополучная демографиче-
ская ситуация во многих регионах, дефицит на рынке труда и сложности в межэт-
нических отношениях. В решении этих проблем заинтересованы власти, бизнес 
и население принимающих регионов. Эти проблемы формируют заказ на научное 
обоснование миграционной политики государства, которая призвана обеспечить раз-
умное регулирование миграционных потоков, взаимную социальную адаптацию ми-
грантов и местного населения.

В условиях депопуляции в стране в целом и в большинстве регионов России 
между народная миграция играет важную компенсирующую роль. Социально-  

Таблица 6
Международная миграция Тверской области

Страна 1990 2001 2011 2021
Всего, в т. ч. 9056 1530 6207 4313
Азербайджан 1626 36 461 158
Армения 74 50 775 304
Беларусь 884 -44 52 148
Казахстан 803 622 185 174
Киргизия 440 94 833 164
Молдова -63 118 581 164
Таджикистан 2128 63 1423 1792
Туркменистан -81 77 123 148
Узбекистан 1853 317 753 371
Украина 379 153 628 269
Грузия 80 26 168 48
Латвия 113 31 31 9
Литва 247 10 19 6
Эстония 109 1 38 6
Другие зарубежные страны 464 -24 137 552

Источник: составлено авторами по данным Тверьстата.
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демогра фическая оценка международной миграции подтверждает ее необходи-
мость в большинстве регионов России для поддержания их демографических ресур-
сов. При этом следует учитывать положительное влияние международной миграции 
на возрастную структуру населения и скорее отрицательное — на образовательную. 
Сложности создает информационная база миграционных исследований, не обеспе-
чивающая доступность и необходимую достоверность данных как о внутренней, так 
и о внешней миграции. 
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писей населения, рассматривается роль миграции в развитии национальной структуры 
Беларуси на различных этапах ее истории. Анализируются особенности формирования 
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Abstract. Based on statistics and population census data, the article examines the role of migration in 
the development of the national structure of Belarus at various historical stages. The features of the forma-
tion of the Belarusian ethnic group are analysed. A conclusion is drawn about the role of the Russian ethnic 
group in Belarus. Characteristics of the Belarusian indigenous peoples are given. Changes in the ethnic 
composition of Belarus during the collapse of a unified demographic space are described.
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Введение

Этнические и связанные с ними конфессиональные отношения являются наибо-
лее взрывоопасными в мире. Они служили и служат основой конфликтов, порождая 
возвратную миграцию этносов, оказавшихся в их эпицентре. Важная роль в обостре-
нии этой выталкивающей миграционной тенденции конца XX столетия постсовет-
ского пространства принадлежала пришедшим к власти националистически ориен-
тированным социальным структурам. Особенно это проявилось в среднеазиатском 
и балтийском регионах в отношении русскоязычных этносов. 

Ни одна страна мира не избежала конфликтов на этой основе. И в истории Беларуси 
в прошлом бывали вспышки национальных и религиозных конфликтов. Но, в отличие 
от других постсоветских регионов, в Беларуси в современный период таких вспышек 
не наблюдалось. Наоборот, Республика Беларусь на этом фоне проявила свой тради-
ционный «памяркоўны» (терпеливый) характер. Она на постсоветском пространстве 
стала убежищем выталкивающей и возвратной миграции. 

1 © Злотников А. Г. Текст. 2024.

А. Г. Злотников
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В конце 1980-х — начале 1990-х гг. демографические процессы Беларуси стали ха-
рактеризоваться положительным сальдо миграции. Миграционный прирост Беларуси 
был порожден дремавшими в СССР до «парада суверенитетов» межнациональными 
конфликтами, обернувшимися массовыми трагедиями для многих народов бывшего 
СССР. Почти все республики бывшего СССР, за исключением Беларуси, стали ареной 
этнических конфликтов.

Негативные явления этнического, конфессионального, военного, политического 
и иного характера в новых независимых государствах на постсоветском простран-
стве, более кризисный экономический спад, чем в Беларуси, привели к выталкиванию 
из бывших советских республик граждан нетитульной (некоренной) национальности. 
И русскоязычное население со своими семьями из постсоветских государств периода 
развала единого демографического пространства находило себе убежище, свою вто-
рую родину в толерантной «памяркоўнай» Беларуси.

Этническая характеристика современной Беларуси

Демографическое развитие большинства стран мира характеризуется полиэтниче-
ской структурой населения. Прежде всего эта структура связана с населением грани-
чащих с ними государств, тенденциями их исторического развития прошлого, а также 
величиной населения этих государств. И эти процессы обусловливают современную 
национальную палитру Республики Беларусь, которая граничит с Россией, Польшей, 
Украиной, Литвой и Латвией. Так, в национальной структуре Республики Беларусь, 
по материалам последней переписи населения страны (2019 г.), вторым после титуль-
ной нации с ее удельным весом 84,89 % является русский этнос (706 992 чел. с долей 
7,51 % в численности населения Беларуси). А вместе с другими российскими этносами 
удельный вес россиян в национальной структуре Беларуси составляет 7,97 %. Вторым 
по величине численности российских этносов в Беларуси являются татары. За про-
шедшее десятилетие численность татар в этнической структуре Беларуси увеличилась 
на 15,4 %. По другим коренным народам России наблюдается их уменьшение. Так, 
по переписи населения Республики Беларусь 2009 года численность русских составля-
ла 785 084 чел., т. е. за десятилетие их численность уменьшилась почти на 10 %. 

Из граничащих с Республикой Беларусь третьим по численности этносом являются 
поляки — 287 693 чел. с удельным весом 3,06 %, четвертым — украинцы — 159 656 чел. 
или 1,70 %, десятым — литовцы — 5 287 чел. или 0,56 % и шестнадцатым — латы-
ши — 1 534 чел. или 0,16 %. Несколько бо́льшая численность, чем литовцев и латышей, 
но исторические корни которых еще со средневековья связаны с белорусской терри-
торией, евреев — пятый этнос в национальной структуре Беларуси с численностью 
13 705 чел., татары — седьмой этнос с численностью 8 455 чел. и цыгане — восьмой эт-
нос с численностью 6 848 чел.

Особенностью исторического прошлого народов, живущих вне своей этнической 
родины, является тот факт, что многие из них не являются мигрантами в последнем 
поколении, а родились на территории Беларуси. Их, как и их предков, живших в преж-
них поколениях вне пределов родины происхождения их предков, можно считать 
коренным населением страны. Как отмечает зубр советской и российской миграци-
онистики Л. Л. Рыбаковский, «поскольку одновременно живет три, редко четыре поко-
ления, то для решения этой задачи достаточно выделить из них первое и второе, тогда 
остаток составит третье и редких случаях четвертое поколения» (Рыбаковский, 2019). 
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Именно такое социологическое решение проблемы кого считать коренным населени-
ем — это первое и второе поколения.

В Беларуси кроме этнических белорусов по данным переписи 2009 г. проживали 
представители более 145 национальностей и народностей, а по переписи 2019 г. — 
около 130 наций и народностей. Всего в Беларуси национальными переписями на-
селения 1999, 2009 и 2019 гг. зафиксировано 20 этносов с численностью более тысячи 
человек. Их жизнь и деятельность вне своего этноса происхождения свидетельствует 
об успешной адаптации и интеграции, результатом которых является их ассимиля-
ция. Данные переписей населения и социологических исследований свидетельству-
ют об этой их успешности, проявляющейся, прежде всего, в межэтнических браках.

В государствах, где этническая политика строится на основе модели этнокуль-
турной идентификации, важнейшим элементом выступает государственная поли-
тика по монопольному использованию национального языка. Эта модель в социаль-
ных отношениях, основанных при делении общества на «мы» и «они», характеризует 
современные социально-политические отношения, граничащих с Беларусью го-
сударств — Польши, Украины, Литвы и Латвии. Модель белорусского государства 
в этнических отношениях базируется на фундаменте гражданско-политической 
идентификации. Она основана на результатах референдума 14 мая 1995 г., в ходе 
которого 83,3 % жителей Беларуси высказались за придание русскому языку статуса 
государственного наравне с белорусским.

Наряду с белорусским языком русский язык в Республике Беларусь является госу-
дарственным языком, и большинство населения в повседневном общении, бытовой 
и трудовой деятельности, учебном процессе, культурной сфере использует преимуще-
ственно русский язык. Как свидетельствуют итоги национальных переписей населения 
Республики Беларусь, доля населения, общающегося в быту (дома) на русском языке, — 
преобладающая, составившая в 1999 г. 62,8 %, 2009 г. — 70,2 % и в 2019 г. — 64,1 %. И по-
тому деятельность российских этносов в Беларуси осуществляется в их родной языко-
вой и культурной среде. И в этом плане, как отмечают С. В. Рязанцев и А. А. Гребенюк, 
«традиционный термин „диаспора” практически не применим к русским и российским 
гражданам, живущим за пределами России» (Рязанцев & Гребенюк, 2014).

Использование русского языка в Беларуси в качестве государственного является 
важным фактором успешной деятельности и других не только российских этносов. 
Это наряду с отсутствием социально-политических конфликтов является важнейшим 
фактором положительного миграционного сальдо Беларуси населения с большин-
ством государств постсоветского пространства.

Экскурс в историю русского этноса на белорусских землях

Пришлым русский этнос на территории Беларуси нельзя считать даже с большими 
натяжками. Прежде всего свидетельством этого является история существования госу-
дарств на белорусской и российской территориях. Так, официальное название средне-
векового государственного объединения, несколько столетий существовавшего на ны-
нешней территории Беларуси, было Великое княжество Литовское, Русское, Жемойт ское 
и иных. Обратим внимание на термин «Княжество Русское» в названии этого государ-
ства, которое для краткости именовалось Великим княжеством Литовским. В нем пре-
обладало средневековое русское население и средневековой русский язык, ставшие 
в ходе исторического развития фундаментом белорусского этноса. Это означает значи-
мость русского следа в процессе формирования белорусского этноса. 
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Борьба зарождающегося российского государства в лице Московского княжества, 
с одной стороны, и Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского и иных, 
с другой стороны, за русскую его составляющую отразилась в титулах русских ца-
рей и императоров, включающих и наименование белорусских земель. Впервые пре-
тензии на наследство Руси в конце XIV в. при объединении с Польшей заявил князь 
Владислав Ягайло, действовавший как «Великий князь литовский и владыка и наслед-
ник Руси» (Снайдер, 2017).

В противовес религиозным католическим претензиям с православных славянских 
позиций более столетия спустя выступил Великий князь Иван III, который именовал-
ся Государем всея Руси. А уже Великий князь Василий III, как и его сын царь Иван IV 
Грозный, царь Федор Иванович, а также первый царь из династии Романовых — Михаил 
с титулом Государя всея Руси именовались и князьями Полоцкими, как одного из го-
сударств, с которым связывается начало белорусской государственности. Титул царя 
Алексея Михайловича уже включал Государя всея Великия и Малые и Белыя России, 
а также Князя Полоцкого, Витебского и Мстиславского, т. е. нынешних белорусских тер-
риторий. С воцарением Петра I в его титуле исчезло перечисление княжеств белорус-
ских земель, он именовался Государем всея Великия и Малые и Белыя России.

В титулах последующих императоров России XVIII в. исчезло перечисление отдель-
ных белорусских земель, осталось главное «Самодержец Всероссийский». С Павла I, 
при котором законодательно оформлены разделы Речи Посполитой, титулы после-
дующих императоров России опять стали включать перечисление белорусских кня-
жеств. В статье 37 Основных законов Российской Империи титул императора в начале 
XX в. включал и следующие перечисления: Император и Самодержец Всероссийский, 
Царь Польский, Князь Смоленский, Литовский, Белостокский, Полотский (Полоцкий), 
Витебский и Мстиславский, что имеет отношение к белорусским территориям разных 
периодов истории.

Важным фактором исторического заселения современных белорусских земель 
средневековым русским этносом явились последствия собирания русских земель во-
круг Московского государства. В результате внутриполитической борьбы на восточ-
ном фланге Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского и иных многие 
представители правящих элит Тверского, Рязанского княжеств, а также мелкопомест-
ное боярство Московского княжества (всего более 150 имен) с частью своих поддан-
ных переселялись (бежали) в земли Великого княжества Литовского (Казаков, 2011), 
где получали не последние должности.

Также в результате раскола в XVI–XVIII вв. российской православной церкви 
на территорию нынешней Беларуси от преследований со стороны властей и офи-
циальной церкви бежали староверы, что отмечает М. В. Ломоносов в письме гра-
фу И. И. Шувалову. Так, описывая последствия побега крестьян-староверов в Ветку 
(откуда, например, родом выдающийся советский министр иностранных дел СССР 
А. А. Громыко) и в другие поселения ныне Гомельской области, он таких мигрантов 
называет «живыми покойниками»: «с пограничных мест уходят люди в чужие го-
сударства, а особенно в Польщу, и тем лишается подданных российская корона» 
(Ломоносов, 1950). Одновременно М. В. Ломоносов, точно также как и в нынешние 
времена, ведет речь о необходимости создания условий для привлечения мигрантов 
в Россию: «Много беглецов за границы удобно наполнить можно приемом иностран-
ных, ежели к тому употреблены будут пристойные меры».
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После разделов Речи Посполитой в Беларуси появились российские чиновники 
и помещики, которым раздавались белорусские земли. Жители Гомеля гордятся вы-
дающимся русским полководцем XVIII в. Петром Александровичем Румянцевым, сы-
ном полтавского помещика, которому за присоединение к России задунайских земель 
императрица Екатерина Вторая присвоила титул графа Румянцева-Задунайского. 
И в честь его военных успехов подарила ему тогдашний Гомель. Младший сын 
Румянцева — государственный канцлер Российской Империи Николай Петрович 
Румянцев — переселил сюда из Полтавщины крестьян своего деда и отца. После вос-
стания 1830–1831 гг. на белорусских землях появились и крестьяне, переселенные 
из России своими помещиками, которым здесь щедро раздавались земли и име-
ния. Одна из страниц крестьянского восстания отражена в произведении Александра 
Пушкина «Дубровский». К середине XIX в. численность русских была незначитель-
ной — около 10 тыс. (0,3 %).

С введением в 1889 г. должностей земских начальников, которые имели право за-
нимать только русские, их численность начала быстро расти. Тогда на белорусские 
территории из России перебрались десятки тысяч жителей: чиновников, духовенства, 
учителей, военных и крестьян.

После Октябрьской революции в Беларусь переехало много русских, среди кото-
рых были и военные, и рабочие, и специалисты различных областей, и преподавате-
ли вузов, и ученые. К примеру, организатором минской милиции был М. В. Фрунзе. 
Формирование профессорско-преподавательского корпуса, созданного в 1921 г. 
Белорусского государственного университета, осуществлялось за счет приезда рос-
сийских ученых из Петрограда и Москвы. Его первым ректором в 1921–1929 гг. был 
известный русский и советский историк славянист В. И. Пичета (1878–1947).

Особенно увеличилось количество русского населения в послевоенный период. 
Тогда они направлялись на восстановление и подъем пострадавшей в ходе войны эко-
номики страны. Эта история русского этноса на территории Беларуси свидетельству-
ет, что и русское население стало коренным.

Республика Беларусь и Российская Федерация как субъекты Союзного государства 
имеют общую границу протяженностью 1283 км, к которой с обеих сторон примыка-
ют по три области. У Беларуси — это Витебская, Гомельская и Могилевская, у России — 
Брянская, Псковская и Смоленская области. У Беларуси это наибольшая на северо-вос-
токе и востоке (у России это будет соответственно — на западе) по протяженности 
границ среди пяти стран, с которыми Республика Беларусь граничит. 

История развития приграничных белорусско-российских регионов еще с древ-
них времен в значительной степени переплетена. Особенностью демографических 
процессов приграничных регионов Беларуси и России, в отличие от других регионов 
и Беларуси и России, является общность их исторического развития, прежде всего, от-
разившаяся на этнических процессах. Еще в дореволюционные годы исследователя-
ми А. Ф. Риттихом (1875 г.), Е. Ф. Карским (1903 г.) и М. В. Довнар-Запольским (1919 г.) 
были выявлены этнические границы ареалов расселения белорусов, выходящие 
значительно за пределы нынешних государственных границ Республики Беларусь. 
Севернее Беларуси эти белорусские этнические границы достигали Великих Лук, а вос-
точнее — Ржева, Вязьмы, Смоленска и Брянска. Эти этнические границы белорусов 
по данным этнографов и географов проходят по линии Брест — Белосток — Сувалки — 
Вильнюс — Даугавпилс — Опочка — Верхние Луки — Ржев — Брянск — Трубчевск — 
Городня — Овруч — Брест.
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Этнические границы белорусов в отличие от государственных границ Беларуси пе-
ресекаются с этническими границами русского, украинского, польского, литовского 
и латышского населения. В результате вдоль наших государственных границ имеются 
территории одновременно этнических белорусов и этнических русских, этнических 
белорусов и этнических украинцев, этнических белорусов и этнических поляков, эт-
нических белорусов и этнических литовцев, этнических белорусов и этнических латы-
шей, проживавших и проживающих совместно. 

Недаром в конце 1918 г. на российской территории — в Смоленске было провозгла-
шено создание Белорусской советской республики. В 1919 г. часть территорий бывших 
Витебской и Могилевской губерний входили в состав Советской России. И до середи-
ны 1920-х гг. многие нынешние территории этих областей Беларуси входили в состав 
Смоленской и Брянской губерний Российской Федерации. В 1924–1926 гг. Белоруской 
ССР в ходе территориального уточнения было возвращено 17 этнически белорус-
ских уездов Витебской, Могилевской и Смоленской губерний, а также созданной 
Гомельской области. Показателен и такой (неизвестный большинству, кроме гео-
графов) факт, что на территории Беларуси в Добрушском районе Гомельской обла-
сти Россия имеет не связанный с основной территорией страны (ныне опустевший) 
анклав площадью 4,5 км2 Медвежье-Саньково (1,4 км от российской границы), адми-
нистративно подчиненный Злынковскому району Брянской области. Все это свиде-
тельствует о значительном переплетении и общности в истории Беларуси и России 
демографических судеб и процессов.

В этнической структуре Беларуси в числе наиболее многочисленных важное ме-
сто отводится татарам, проникновение которых на земли Беларуси относится к нача-
лу XIV в. Правители Литовского княжества приглашали татар из Золотой Орды на во-
енную службу. Так, князь Витовт пригласил (крымских) татар-всадников и расселил 
их вблизи западных границ Великого княжества Литовского, Русского, Жемойтского 
и иных, а также вокруг княжеских замков. В 1395 г. он принял изгнанного из Золотой 
Орды хана Тохтамыша. Вместе с ним в 1397 г. князь Витовт осуществил поход под Азов, 
откуда татары были приглашены на службу. Этот год считается официальной датой 
начала массового поселения татар на белорусских землях. После совместного похода 
князя Витовта и хана Тохтамыша татары, которые прибыли с ними, получили право 
гражданства и были расселены около Вильни, в Лидском, Ошмянском, Новогрудском 
и Брестском поветах.

Присутствие татар на белорусской земле отражают этнонимы мест бывших татар-
ских поселений. Это Татарка в Вороновском, Дрогичинком, Любанском и других райо-
нах, рабочий поселок Татарка в Осиповичском районе, а также одноименная железно-
дорожная станция, село Татарск в Оршанском районе, село Татарская в Воложинском 
районе, села Татары в Браславском, Оршанском, Шумилинском и других районах, 
села Татарщина в Дзержинском, Молодечненком районах, железнодорожная стан-
ция Татарщизна, село Татарья в Дрогичинском районе Брестской области (Жучкевич, 
1974). На своей новой родине татарские поселенцы стали коренными жителями бе-
лорусской земли и ее самоотверженными защитниками. В суплице золотоордынских 
татар к королю Жигмонту есть упоминание про присягу, которую давали на саблях 
их отцы, что будут ему и людям верны, с которыми «песок, вода и деревья являют-
ся общими». И они ее сдержали (что отражено в историческом белорусском фильме 
«Анастасия Слуцкая» (2003 г.) при защите города Слуцка от набегов крымских татар).
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Примерно в ХVI–ХVII вв. татары Беларуси постепенно утрачитыватили свой род-
ной язык и стали пользоваться местным (в терминологии того времени — «руським») 
языком. В то же время много татарских слов перешло в белорусский язык, которые 
ныне воспринимаются как белорусские. Но на самом деле они имеют тюркское про-
исхождение: баран, дзiда, гурт, кабан, качка, каўбаса, тавар, вiшня, кабыла, сабака, ан-
дарак, армяк, вушак, бязьмен, буда, тытунь и много других. С другой стороны, руко-
писные книги — китабы — были написаны арабской графикой на «руськом» языке. 
Предки известного деятеля белорусского национального возрождения и основопо-
ложника новой национальной литературы и борца за возрождение белорусского язы-
ка Франтишки Богушевича были из татар.

Диаспора татар в этнической структуре Беларуси длительное время была шестой 
по численности, что выявлено переписями населения советского времени 1959–
1989 гг. Наибольшие численность и рост татарской диаспоры в Республике Беларусь 
отмечены советским периодом — 12 552 чел. (1989 г.), что связано с развитием нефтя-
ной промышленности с помощью специалистов, прибывших в Беларусь из Татарской 
АССР. По итогам переписей суверенной Беларуси диаспора татар по ее численности 
стала седьмой, уступив шестую позицию армянской диаспоре. Численность татарско-
го этноса за период суверенной Беларуси уменьшилась почти на треть (32,72 %), со-
ставив 8 445 чел. Этот суверенный период, как и в отношении украинской, еврейской, 
литовской, армянской, азербайджанской, туркменской, грузинской, а также немецкой 
диаспоры и для татарского этноса в Республике Беларусь характеризуется миграцион-
ными качелями. Сначала почти 50-процентное уменьшение ее численности за 1989–
2009 гг. — до 7 316 чел., а затем — ее рост более чем на тысячу человек.

Тенденции в динамике русского этноса в Беларуси за послевоенный период

Существенное увеличение численности русского этноса в Беларуси в истории 
XX в. пришлось на послевоенный период, о чем свидетельствует динамика измене-
ний в ее национальной структуре. При росте численности населения БССР за 30-лет-
ний период с 1959 г. по 1989 г. почти на четверть (26,0 %), удельный вес белорусов — 
титульной нации — тем не менее уменьшился более чем на 3 п. п. — с 81,09 % в 1959 г. 
до 77,89 % в 1989 г. Это было относительное снижение при абсолютном приросте чис-
ленности белорусов более чем на 1 млн 372 тыс. чел. В национальной структуре насе-
ления БССР за период послевоенных переписей 1959–1989 гг. существенно увеличи-
лась численность русского этноса — в 2 раза (прирост составил более чем 681 тыс. чел.). 
В результате численность и удельный вес русских в национальной структуре Беларуси 
по материалам послевоенных советских переписей населения росли следующим об-
разом: 1959 г. — 660 159 чел., или 8,19 %; 1970 г. — 938 161 чел., или 10,42 %; 1979 г. — 
1 134 117 чел., или 11,90 % и в 1989 г. — 1 342 099 чел., или 13,22 %.

Увеличение численности русского населения Беларуси в послево енный период 
связано со следующими важнейшими обстоятельствами. Этому способствовала ин-
тенсивная миграция населения приграничных с БССР из менее экономически раз-
вивающихся западных (Брянской, Смоленской и Псковской) областей Российской 
Федерации. Эта миграция была связана и с асимметричным нахождением круп-
ных индустриальных восточных областных центрами Беларуси — Гомеля, Могилева 
и Витебска, явившихся центрами притяжения трудовых ресурсов западных россий-
ских областей. Эта асимметрия определила донорство российской миграции, принес-
шее этим близлежащим областным центрам Беларуси около половины из более чем 



500

V. МИГРАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

80-процентного прироста этнической русской миграции в Беларуси. Этот прирост на-
ряду с территориальными особенностями — асимметричным расположением по от-
ношению к своей областной территории, что притягивало трудовые ресурсы ближай-
ших приграничных российских областей, — связан с более высоким индустриальным 
развитием Бреста, Гомеля, Могилева, Мозыря. Этому способствовала и маятниковая 
трудовая миграция близлежащих российских и украинских районов, явившаяся впо-
следствии источником перехода маятниковых мигрантов в постоянные жители горо-
дов или его пригородов.

Важнейшими особенностями и результатом глобальных и массовых перемеще-
ний в Советском Союзе были: а) рост численности и удельного веса этнических рус-
ских в национальных республиках страны; б) как проявление этой тенденции, рост 
численности и удельного веса проживавших вне своей республики; в) уменьшение 
в значительном ряде советских республик удельного веса титульной нации. Одним 
из важнейших результатов миграционных процессов является формирование поли-
этнического состава населения. Беларусь, как и большинство стран мира, по этниче-
скому составу — многонациональное государство, в котором, согласно переписям на-
селения как советской эпохи, так и суверенного периода, проживают представители 
многих наций и народностей. Причем, это не только мигранты в последнем поколе-
нии, но и родившиеся на белорусской земле, которые могут считать себя не только по-
стоянным, но и коренным населением.

Этнические процессы в Беларуси послевоенного периода, с одной стороны, пре-
жде всего отражают стабильность величины славянского населения, удельный вес 
которого за последнее шестидесятилетие составил 97–98 %, с незначительным ко-
лебанием: 97,62 % в 1959 г., 98,06 % в 1989 г. и 97,16 % в 2019 г. С другой стороны, 
они характеризовали интенсивные миграционные процессы, в которые активно были 
включены как славянские этносы, так и представители других наций и народностей. 
Больше всего коренных этносов советского периода, кроме белорусов, которые ро-
дились в Беларуси, приходится на поляков — 96,6 %, затем — цыган (83,6 %), евреев 
(80,4 %), литовцев (52,3 %). Русских, родившихся в Беларуси, значительно больше — 
566 007 чел., удельный вес в общей численности русских в населении Беларуси, а зна-
чит уже «коренного» населения — 42,2 %. «Коренных» татар в общей их численности 
населения в Беларуси — 40,0 % и, соответственно, украинцев — 25,3 %. Мигрантов 
в общей численности населения Беларуси среди русских — 9,82 % (в т. ч. родившихся 
в России — 8,11 %), украинцев — 2,75 %, евреев — 0,30 %, поляков — 0,17 %. Белорусы-
мигранты, которые возвратились на историческую родину в общей численности на-
селения Беларуси, по материалам последней советской переписи населения, состави-
ли — 2,43 % (в т. ч. прибывшие из России — 1,17 %).

Для анализа современной этнической динамики важное значение имеет сравнение 
ее тенденций за равные 30-летние периоды — 1959–1989 и 1989–2019 гг. 1989 г. является 
тем рубежом эпохи, который позволяет сопоставить тенденции в этнических процессах 
этих тридцатилетий разных по своему содержанию социально-политических условий. 
В 1959–1989 гг. миграционные процессы протекали в системе социально-политических 
процессов в Беларуси. Они отражали тенденции единого демографического простран-
ства, в котором мигрирующее население в меньшей степени испытывало ограничения 
социально-политических, социально-экономических и юридических условий. Даже на-
оборот, в условиях экстенсивного послевоенного развития советской экономики рост 
миграции населения представлял позитивное явление.



501

А. Г. Злотников

По данным материалов переписи населения 1989 г., из восьми самых многочис-
ленных этносов Беларуси (табл. 1), на долю которых приходилось 99,55 % населения 
Белорусской республики, наиболее высокая миграционная подвижность пришлась 
на украинцев. Более двух третей белорусских украинцев (74,74 %) родилось за предела-
ми Беларуси, в том числе 63,14 % прибыло в Беларусь из Украины, 6,56 % — из России, 
1,76 % — из Казахстана и 3,1 % — из остальных республик Советского Союза, из кото-
рых самую большую численность (0,44 %) «поставила» Молдова.

Следующей этнической группой Беларуси, имевшей после украинцев наиболь-
ший удельный вес мигрантов, являются татары, 59,97 % которых родились за преде-
лами Беларуси, а значит, увеличили численность населения страны за счет миграции. 
Наибольшая численность (45,08 %) татар, пополнивших население Беларусь, прибыла 
из России. Вообще Россия и в период до развала СССР, до начала изменения всех сто-
рон жизни постсоветского общества больше всех поставляла Беларуси народы наи-
более многочисленных для нашей страны этносов — русских, поляков, евреев, цыган, 
а также таких народностей России, как чуваши, мордовцы, башкиры, удмурты, осети-
ны, марийцы, карелы, чеченцы, коми, буряты и др.

Таблица 1
Характеристика наиболее многочисленных этносов Республики Беларусь  

по месту их рождения (по материалам переписи населения 1989 г., чел.)
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Численность лиц 
данной националь-
ности в Республике 
Беларусь

7904623 1342099 417720 291008 119777 12552 10762 7606

из них родились на территории:
Беларуси 7712155 566007 404355 73522 96338 5025 8997 3976
России 92629 641396 3211 19088 6755 5658 1030 412
Азербайджана 2097 4773 26 299 119 82 1 5
Армении 391 838 7 127 18 1 — 1
Казахстана 22029 30163 1009 5135 369 368 80 95
Кыргызстана 797 2913 28 457 74 90 3 2
Молдовы 1012 1770 21 1281 201 14 48 2
Таджикистана 1654 2471 198 261 54 86 2 3
Туркменистана 785 3025 16 274 50 77 1 3
Узбекистана 1923 8320 57 768 289 503 1 6
Украины 26545 46469 1764 183882 6560 235 313 95
Латвии 3269 4749 513 338 145 18 72 93
Литвы 5556 4779 3098 456 273 75 165 2869
Эстонии 907 1810 31 151 19 6 — 12
Грузии 5913 3929 673 618 93 24 6 3

Источник: Национальный состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. 
/ Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика. 1991.
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Значительная часть этносов Беларуси пополнилась за счет трех новых независи-
мых государств: России, Украины и Литвы. В этнической структуре русского населе-
ния Беларуси прибывшие из России составили 57,83 %. Из пополнивших население 
Беларуси из Украины украинцы в этнической структуре составили почти две тре-
ти — 63,14 %. Доля пополнившего население Беларуси татар в национальной струк-
туре страны татарского этноса составила 45,08 %. Соответственно, удельный вес ми-
грантов литовцев в этнической структуре своей национальности составил 37,72 %. 
Среди еврейского этноса в Беларуси евреи — мигранты из России составили 5,64 % 
и из Украины — 5,48 %. Всего же мигранты в Беларуси среди еврейского этноса со-
ставляют 19,57 %. Среди цыган мигранты составили 16,40 %, из которых 9,57 % — 
«перекочевавшие» цыгане из России. Наименьший удельный вес среди ведущих 
этносов у мигрантов поляков в национальной структуре среди польского населения — 
3,20 %, из которых 0,77 % прибыли в Беларусь из России, 0,74 % — из Литвы, 0,42 % — 
из Украины и 0,24 % — из Казахстана.

Тенденции в изменении этнической структуры Беларуси  
периода распада единого демографического пространства

Во второй половине 1980-х гг. миграцию населения в значительном ряде совет-
ских республик стали определять проблемы национального характера, сформировав-
шие тенденции миграционного выталкивания из них русскоязычных этносов — рус-
ских, белорусов и украинцев. В конце 80-х гг. рост массового отъезда русскоязычного 
населения стал характерной чертой обострения национальных противоречий, пик 
которого пришелся на конец 1980-х — начало 1990-х гг. Наряду с уменьшением чис-
ленности русских во многих южных республиках начинается уменьшение численно-
сти и других славянских этносов. Наиболее высокая выталкивающая миграция рус-
скоязычного населения пришлась на последнее десятилетие прошлого столетия, т. е. 
на период, связанный с развалом СССР как единого демографического пространства. 
Тенденции в этнической миграции населения «Беларусь — остальной постсоветский 
мир» выявляют, что в этнической структуре прибывших мигрантов в Беларусь преоб-
ладали этнические русские и белорусы (табл. 2).

В течение 1990–2002 гг. из новых независимых государств в Беларусь въехало (вер-
нулось) 253,5 тыс. белорусов, а также перебралось жить в нашу страну 218,1 тыс. рус-
ских и 60,8 тыс. украинцев. Наибольшую численность прибывших в Беларусь бело-
русов «поставила» Россия. На нее приходится и наибольшая численность прибывших 
в Беларусь из стран СНГ и Балтии и этнических русских — 65,5 %. Высокой является 
доля эмигрантов украинцев, прибывших в Беларусь из Украины, — 56,4 %.

Так, по материалам переписей населения Республики Беларусь, численность этни-
чески русского населения в Республике Беларусь за период между двумя переписями 
сократилась на 200,4 тыс. чел. 1. Произошло и сокращение удельного веса русских в эт-
нической структуре населения Республики Беларусь с 13,2 % в 1989 г. до 11,4 % в 1999 г. 
Сокращение численности этнически русского населения в Беларуси обусловлено пре-
жде всего низким его естественным приростом, характерным для славянского населе-
ния республики. В Беларусь этнически русского населения из России и из других новых 

1 Национальный состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.  
Госкомстат СССР. М.: Финансы и статистика. 1991.; Национальный состав населения Республики Беларусь 
с распространенность языков. Итоги переписи населения Республики Беларусь 1999 года. Т. 1. Стат. сб. 
Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 2001.
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независимых государств приезжало больше, чем выезжало из Беларуси в Россию 
и в эти постсоветские страны. Но прироста русского населения в Республике Беларусь 
не наблюдалось, наблюдался только рост прибывшего этнически русского (или счи-
тавшими себя русскими) населения. С началом процессов суверенизации числен-
ность русского этноса в Беларуси постоянно снижалась, причем с каждым последую-
щим десятилетием росли масштабы этого снижения, которое составило в последнем 
десятилетии XX столетия 290,4 тыс. чел. и 356,7 тыс. чел. за первое десятилетие  
XXI столетия. Во втором десятилетии нынешнего столетия размеры их уменьшения 
сократились, составив 78,1 тыс. чел.

Беларусь вообще характеризуется значительным сокращением численности рус-
ского этноса. Это связано с ростом показателей смертности и низкой рождаемости 
у этнически русского населения, а также (что самое важное для постсоветского про-
странства) изменениями в национальной самоидентификации населения, прожива-
ющего в иных политических реалиях. Это отражает  распространенность смешанных 
этнических браков; и в новых реалиях процесс самоидентификации ориентирован 
на титульную нацию, являясь индикатором  их адаптации к этим новым реальностям.

В этнической структуре прибывавших в Республику Беларусь в разрезе отдельных 
неславянских новых независимых государств наибольший удельный вес прибывших 

Таблица 2
Основной этнический состав прибывшего в Республику Беларусь  

населения из СНГ и стран Балтии за 1990–2002 гг. 
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Россия 337418 142983 16866 157630 100 42,4 5,0 46,7
Украина 92626 20060 34264 34272 100 21,7 37,0 37,0
Казахстан 37044 15562 3340 14691 100 42,0 9,0 39,7
Молдова 6799 1639 811 2443 100 24,1 11,9 35,9
Узбекистан 12941 6193 669 3873 100 47,9 5,2 29,9
Кыргызстан 4251 2331 388 1042 100 54,8 9,1 24,5
Таджикистан 6389 3315 351 1431 100 51,9 5,5 22,4
Туркменистан 4967 1919 330 1766 100 38,6 6,6 35,6
Грузия 8610 2895 524 3005 100 33,6 6,1 34,9
Азербайджан 9938 3834 403 2408 100 38,6 4,1 24,2
Армения 5575 772 148 1245 100 13,8 2,7 22,3
Литва 21632 5972 957 10158 100 27,6 4,4 47,0
Латвия 28136 8321 1271 15492 100 29,6 4,5 55,1
Эстония 7234 2282 482 4080 100 31,5 6,7 56,4
ВСЕГО 583560 218078 60804 253536 100 37,4 10,4 43,4

Источник: Национальный состав населения Республики Беларусь. Перепись населения. 2009. Т. III. Стат. 
сб. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь, 2011; Национальный состав насе-
ления Республики Беларусь с распространенность языков. Итоги переписи населения Республики Беларусь 
1999 года. Т. 1. Стат. сб. Минск: Национальный статистический комитет Республики Беларусь 2001.
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русских, белорусов и украинцев приходится страны Балтии: Эстония — 94,6 %, 
Латвия — 89,2 % и Литва — 79,0 %. Причем удельный вес мигрантов белорусов в этой 
выталкивающей миграции русскоязычного населения доминирующий: в Эстонии — 
56,4 %, Латвии — 55,1 % и Литве — 47,0 %. Из среднеазиатского региона наиболее вы-
сокая выталкивающая миграция славянского этноса пришлась на Казахстан — 90,7 %, 
что связано с наиболее значительным удельным весом в его национальной структу-
ре русскоязычного населения. По другим странам среднеазиатского региона масшта-
бы выталкивающей миграции русских, белорусов и украинцев в Беларусь следующие: 
Кыргызстан — 88,4 %, Узбекистан — 83,0 %, Туркменистан — 80,8 % и Таджикистан — 
79,8 %. Из закавказских государств удельный вес прибывших русских, белорусов 
и украинцев за этот период в Республику Беларусь составил: по Грузии — 74,9 % (в т. ч. 
белорусов — 34,9 %), Азербайджану — 66,9 % (в т. ч. белорусов — 24,2 %) и Армении — 
38,8 % (в т. ч. белорусов — 22,3 %).

Эти показатели свидетельствуют о наличии одной тенденции — преобладании в ми-
грационном движении (выталкивающая миграция) русскоязычного населения. Эти ве-
личины прежде всего связаны с численностью русскоязычного населения в конкретном 
новом независимом государстве, отражая одновременно и социально-экономические 
и политические процессы, происходящие в странах исхода мигрантов. В Эстонии, где 
русскоязычное население составляло треть ее населения, националистические тенден-
ции были направлены на выталкивание этой ее трети. А в Армении, где русскоязычное 
население составляло около 5 %, даже полная иммиграция русскоязычного населения 
при одновременно высоком уровне миграции и среди армян не могла дать в этниче-
ской структуре мигрантов большой величины белорусов.

Важнейшей является характеристика этнических процессов в приграничных регио-
нах. Приграничными регионами членов Союзного государства — Беларуси и России — 
являются шесть областей, по три с каждой стороны. С белорусской это Витебская, 
Гомельская и Могилевская, а с российской — Брянская, Псковская и Смоленская об-
ласти. В приграничных с Российской Федерацией белорусских областях проживает 
309 019 чел. этнически русского населения, или 43,71 % общей численности русского 
этноса в Беларуси. Численность русских за последнее 30-летие (1989–2019 гг.) в при-
граничных белорусских областях уменьшилась почти на 260 тыс. чел. Из них наиболь-
шая численность (138 075 чел.) и, соответственно, наибольший удельный вес (12,16 %) 
русских в численности населения областей приходится на Витебскую область. Второй 
по численности русского этноса среди приграничных регионов в Республике Беларусь 
является Гомельская область, где национальная перепись населения 2019 г. зафикси-
ровала численность русского этноса в 108 712 чел., или 7,83 %. В Могилевской обла-
сти, которая в этнической русской структуре Республики Беларусь опережает лишь 
Гродненскую область, русский этнос в численности ее населения составил 62 232 чел. 
или 6,07 %. Среди не граничащих с Российской Федерацией белорусских регионов наи-
большая численность русских приходится на столицу — город Минск — 148 079 чел., 
но в этнической структуре города их удельный вес составил 7,34 %. Численность про-
живающих русских в Брестской области составляет 97 936 чел. с долей в ее этнической 
структуре 7,26 %; соответственно в Минской области — 86 408 чел., или 5,87 % и, нако-
нец, в Гродненской области — 65 550 чел. или 5,41 %.

За период 1989–2019 гг. из приграничных белорусских областей наибольшее 
уменьшение численности русского этноса приходится на Могилевскую область — поч-
ти на две трети — 62,51 %. В Гомельской области численность русского этноса за это 
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30-летие сократилась почти вдвое — на 48,34 %. Более высокая стабильность русского 
этноса характеризует Витебскую область, в которой его численность за прошедшее 
30-летие уменьшилась почти на одну треть — на 35,45 %. Динамику изменения чис-
ленности русского этноса в белорусских приграничных регионах отражает следующая 
географическая тенденция: наибольшее уменьшение приходится на южные районы, 
а наименьшее — на северо-восточные районы.

Важное место в тенденциях изменений национальной структуры принадлежит ми-
грационным процессам. Однако в размерах миграционного обмена между Беларусью 
и Россией есть проблемы. Об этом свидетельствуют показатели миграционного саль-
до между нашими странами, приводимые Росстатом и Белстатом за последние годы. 
По данным текущего статистического учета Белстата, величина международной мигра-
ции Республики Беларусь за годы XXI в. постоянно характеризуется положительным 
сальдо. Так, по этим данным за 2010–2019 гг. Беларусь в белорусско-российском ми-
грационном обмене имеет положительное сальдо миграции, составившее 27 444 чел. 
Данные российской статистики о величине безвозвратной белорусско-российской ми-
грации выявляют иную тенденцию — положительное сальдо российской миграции. 
Российские данные за период 2010–2019 гг. выявляют, что Россия в миграционном об-
мене с Беларусью имеет положительное сальдо в 53 436 чел. (табл. 3), т. е. разница со-
ставляет более 80 тыс. чел.

Вышеизложенный анализ масштабов миграции на основе материалов переписей 
населения 1989–2019 гг., а также сопоставление данных белорусской и российской 
статистики о миграции между Беларусью и Россией только за 2010–2019 гг. не дают 
оснований утверждать, что белорусско-российское сальдо положительное. В этой 
противоречивой информации, на наш взгляд, за верные можно принять показатели 
Белстата о численности прибывших из Российской Федерации в Республику Беларусь, 
а в отношении численности прибывших из Беларуси в Российскую Федерацию — по-
казатели Росстата, ибо и те и другие базируются на данных органов внутренних дел 
своих стран, фиксирующих реальное их прибытие.

Таблица 3
Сравнительная характеристика миграционного белорусско-российского обмена  

по данным текущего статистического учета за 2010–2019 гг., чел.

Год
Данные Белстата Данные Росстата

прибыло выбыло прирост прибыло выбыло прирост
2010 9 268 4 237 5 031 4 894 2 899 1 995
2011 9 666 4 953 4 713 10 182 2 622 7 560
2012 8 560 5 493 3 067 17 878 11 156 6 722
2013 9 150 4 378 4 772 12 012 9 456 2 556
2014 9 131 4 669 4 462 14 486 8 709 5 777
2015 7 837 5 137 2 700 14 087 11 053 3 034
2016 6 611 5 912 699 10 899 10 655  244
2017 6 025 6 125 -100 17 059 7 760 9 299
2018 7 040 6 732 308 15 024 10 004 5 020
2019 10 440 8 148 2 292 14 879 10 445 4 434

2010–2019 83 728 55 784 27 944 131 400 84 759 46 641
Источник: Демографический ежегодник Республики Беларусь, 2019. https://www.belstat.gov.by/

ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index_14356/?ysclid=lsd8p9d75m619320179; 
Демографический ежегодник России, 2021. https://rosstat.gov.ru 
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Если взять белорусские данные текущего статистического учета выбытия граждан 
Беларуси в Россию, то они зафиксировали показатели в 55784 чел., т. е. в 2,4 раза мень-
шие, чем по российским данным прибытия белорусских граждан на постоянное место 
жительства в Россию. Кроме разрыва времени между отъездом из одной страны (т. е. 
из Беларуси) и оформлением документов как прибывших в другую страну (т. е. в Россию), 
есть и другие факторы такого значительного превышения численности прибывших граж-
дан из Беларуси на постоянное место жительства в Россию (данные Росстата) по сравне-
нию с выбытием граждан из Беларуси на постоянное место жительства в Россию (данные 
Белстата). Размеры белорусской трудовой миграции на российский рынок труда в усло-
виях отсутствия таможенных барьеров между Беларусью и Россией в различные перио-
ды колебалась от 1 млн (2007–2008 гг.) до 600 тыс. чел. (2013–2019 гг.).

В численности населения Республики Беларусь на протяжении послевоенно-
го времени русский этнос является традиционно вторым — после белорусов. Вместе 
с тем за годы суверенного развития последних 30 лет численность русского этно-
са в Беларуси сократились с 1 342 099 чел. в 1989 г. до 706 718 чел. в 2019 г. (табл. 4) 
или в 1,9 раза, при общем уменьшении численности населения страны на 7,27 %. 
А удельный вес русских в этнической структуре Беларуси за 1989–2019 гг. снизил-
ся с 13,22 % до 7,51 %. Аналогичные изменения происходили и в этническом составе 
населения России. Так, за период 1989–2010 гг. уменьшение численности белорусов 
в населении России было более высоким, чем русских в Беларуси — с 1 206 222 чел. 
в 1989 г. до 521 443 чел. в 2010 г., или в 2,3 раза.

Анализ итогов российской переписи населения 2021 г. показывает, что по сравне-
нию с предыдущей (2010 г.) переписью численность белорусского этноса увеличилась 
почти на 300 тыс. чел. или на 56,8 %. В относительных величинах — это самый высо-
кий прирост титульных этносов независимых постсоветских государств в населении 
Российской Федерации. Несмотря на более чем миллионный прирост численности 
украинской диаспоры в населении России, ее прирост в относительном исчислении 
меньше белорусов — 53,7 %. Эти данные свидетельствуют о существенных изме-
нениях в этнических тенденциях Союзного государства России и Белоруссии. Дело 
в том, что по данным предыдущих национальных переписей России численность бе-
лорусов составляла в 2002 г. — 807 970 чел., а в 2010 г. — 521 443 чел. Но после дли-
тельной тенденции уменьшения численности белорусского этноса (за два десятиле-
тия — 1989–2010 гг. — более чем вдвое: почти на 685 тыс. или на 56,8 %) наблюдается 
увеличение — за последнее десятилетие прирост белорусов в населении Российской 
Федерации составил около 300 тыс. чел.

С чем же связан такой рост диаспоры белорусов в России? Росстат данных перепи-
си 2021 г. по этническому составу российских краев и областей полностью еще не опу-
бликовал. По российским приграничным с Республикой Беларусь областям имеется 
информация по этническому составу: в Смоленской области численность белорусов 
составила 11 873 чел., Псковской области — 6 251 чел. и в Брянской области — 5 510 чел. 
Причем, в российских областях происходит сокращение численности белорусов.

В 2021 г. наибольшая численность белорусов пришлась на столицу России —  
г. Москва — 39 225 чел. Вторым регионом по численности белорусов является се-
верная столица России — город Санкт-Петербург — 38 136 чел. Причем процент бе-
лорусов в этнической структуре населения Северной Пальмиры более высокий, чем 
в Москве — в 2 раза, соответственно — 0,68 % и 0,30 %. Также более высокий процент 
белорусов и в областях двух столиц — Ленинградской — 0,84 % и Московской — 0,37 %.



507

А. Г. Злотников

При этом в десяти российских регионах (Санкт-Петербурге, Республике Карелии, 
а также Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Вологодской, Смоленской, 
Псковской, Брянской и Амурской областях) белорусы в их национальной структуре 
после русских и украинцев были третьим этносом. Еще в десяти российских регионах 
(Московской, Иркутской, Архангельской, Калужской, Владимирской, Новгородской, 
Сахалинской и Магаданской областях, а также в Приморском и Забайкальском краях) 
белорусы входят в пятерку ведущих этносов регионов. Причем Забайкальский край, 
Иркутская, Магаданская и Сахалинская области — это регионы Дальнего Востока.

Заключение

Важной особенностью Беларуси периода распада СССР (конца 1980-х — нача-
ла 1990-х гг.) было отсутствие межнациональных и конфессиональных конфликтов. 
Во второй половине 1980-х гг. миграцию населения в значительном ряде советских 
республик стали определять проблемы национального характера, сформировавшие 
тенденции миграционного выталкивания из них русскоязычного населения. В этих 
условиях в результате миграционного исхода было сформировано с большинством 
постсоветских государств положительное сальдо миграции Беларуси. Оно и ныне, 
кроме России, определяет их миграционные процессы и является характерной чертой 
демографической истории белорусского народа и государства, формирования бело-
русского этноса и жизни других коренных народов Беларуси.

Таблица 4
Численность белорусского и русского этносов в населении приграничных  

белорусско-российских областей Республики Беларусь и Российской Федерации, чел.

Регион  
страны

1989 г 1999 г. 2009 г. 2019 г.
Б

ел
ор

ус
ы

Р
ус

ск
ие

 

Б
ел

ор
ус

ы

Р
ус

ск
ие

 

Б
ел

ор
ус

ы

Р
ус

ск
ие

 

Б
ел

ор
ус

ы

Р
ус

ск
ие

 

По Республике Беларусь
Беларусь 7904623 1342099 8159073 1141731 7957252 705084 7990719 706718
Витебская 1119479 213911 1129141 187872 1047978 124958 934925 138075
Гомельская 1338097 210419 1301346 169263 1271019 111085 1211234 108712
Могилевская 1051885 166007 1044249 132075 975147 86256 915633 62232

Регион  
страны

1989 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.

 Б
ел

ор
ус

ы

Р
ус

ск
ие

 Б
ел

ор
ус

ы

Р
ус

ск
ие

Б
ел

ор
ус

ы
 

Р
ус

ск
ие

Б
ел

ор
ус

ы
 

Р
ус

ск
ие

По Российской Федерации
Россия 1206222 119865946 807970 115889107 521443 111016649 817462 116488289
Брянская 11299 1410960 7733 1328448 5570 1210136 5510 1153139
Псковская 12496 797436 9664 717101 6672 616432 6251 594809
Смоленская 22384 1085161 16231 980073 12012 893675 11873 884966

Источник: По материалам национальных переписей; Демографический ежегодник Республики 
Беларусь, 2019. https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/publications/izdania/public_compilation/index
_14356/?ysclid=lsd8p9d75m619320179; Демографический ежегодник России, 2021. https://rosstat.gov.ru 
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В белорусском государстве как реципиенте этнической иммиграции происхо-
дит активный процесс национальной институционализации диаспор. Он направлен 
на сохранение и укрепление национального самосознания, национальной самобыт-
ности и включению творческой и созидательной энергии многочисленных и разно-
образных этносов в общественно-политическую жизнь белорусского народа.
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Ипотечное кредитование как сдерживающий фактор  
миграционного оттока населения в регионах Дальнего Востока 1
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Аннотация. В представленном исследовании на основе статистических дан-
ных о миграционных потоках из регионов Дальневосточного федерального округа под-
тверждена гипотеза, предполагающая, что программа «Дальневосточная ипотека» яв-
ляется фактором, сдерживающим отток населения. Результаты расчетов на основе 
эконометрической ADL-модели показали, что темп роста оттока населения за период 
реализации данной программы сократился в среднем на 16 %. Полученные выводы будут 
полезны органам государственной власти при принятии решений о продолжении этой 
программы или корректировки ее условий с целью улучшения демографической ситуации 
на Дальнем Востоке. В качестве направления будущих исследований планируется оцен-
ка результативности данной программы отдельно по каждому субъекту ДФО с учетом 
региональной специфики.
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Mortgage Lending as a Deterrent to Migration from Regions of the Far East
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Abstract. Using statistical data on migration from regions of the Far Eastern Federal District, the 
study confirms the hypothesis that the Far Eastern Mortgage program is a deterrent to the outflow of pop-
ulation. The results of calculations based on the econometric autoregressive distributed lag (ADL) model 
showed that the growth rate of population outflow during the implementation of this program decreased by 
an average of 16 %. The findings will be useful to government authorities when making decisions on con-
tinuing or adjusting this program in order to improve the demographic situation in the Far East. Future 
studies can assess the effectiveness of this program for each individual region of the Far Eastern Federal 
District, considering regional specificity.
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Введение

Демографическая ситуация в регионах ДФО вот уже на протяжении многих лет оста-
ется достаточно сложной. Если рассматривать динамику коэффициента миграционного 
прироста на 10 тыс. чел. населения (рис. 1), то в целом по ДФО в последние годы он при-
нимал только отрицательные значения (-42 в 2020 г., -4 в 2021 г., -47 в 2022 г.). 

В 2021 г. в отдельных регионах, таких как Республика Саха (Якутия), Камчатский 
край, Хабаровский край, Чукотский АО, наблюдалось положительное сальдо мигра-
ции, но эта тенденция не сохранилась, и в 2022 г. численность уехавшего населения 
в этих субъектах вновь превысила численность прибывшего. 

В последние годы на государственном уровне реализуется достаточно большое 
количество мер для улучшения демографической ситуации. Одним из таких инстру-
ментов является программа «Дальневосточная и арктическая ипотека», действующая 
с декабря 2019 г. По условиям данной программы жителям РФ можно приобрести жи-
лье на Дальнем Востоке и территории арктической зоны по очень низкой процентной 
ставке (до 2 %). Заемщиками могут стать молодые семьи (в которых возраст обоих су-
пругов не превышает 35 лет включительно), лица до 35 лет, не состоящие в браке и име-
ющие ребенка в возрасте до 18 лет; участники таких программ, как «Дальневосточный 
гектар», повышения мобильности трудовых ресурсов (без ограничения по возрасту), 
лица, проработавшие в государственной медицинской или образовательной органи-
зации, расположенной на территории ДФО, не менее пяти лет, вынужденные пере-
селенцы. Целями получения ипотечного кредита являются приобретение квартиры 
у застройщика (готовой или на этапе строительства) на территории ДФО, приобрете-
ние квартиры или дома на вторичном рынке в сельских поселениях субъектов ДФО, 
в Магаданской области и Чукотском АО, приобретение земельного участка и строи-
тельство дома на территории ДФО (Ключевская, 2024).

Данная программа пользуется достаточно большим спросом у жителей Дальнего 
Востока, особенно в Республике Саха (Якутия), Амурской области, Приморском крае 
и Магаданской области (рис. 2)

Влияние данной программы на демографическую ситуацию в регионах ДФО неод-
нозначно. С одной стороны, данная программа нацелена на повышение доступности 
жилья для жителей ДФО и, соответственно, на удержание населения на территории 
Дальнего Востока.
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Рис. 1. Динамика коэффициента миграционного прироста на 10 тыс. чел. населения в РФ и ДФО, 
2010–2022 гг. (источник: составлено авторами по данным Росстата)
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При этом, снижение процентной ставки по ипотеке приводит к увеличению стои-
мости жилья, что может сделать его недоступным для достаточно большой части насе-
ления даже при низкой ипотечной процентной ставке. Данный факт подтверждается 
результатами оценки регрессионной модели с фиксированными эффектами для реги-
онов ДФО за 2014–2022 гг. (табл.1).

Коэффициент при переменной «средневзвешенная ставка по ипотечным креди-
там, %» оказался отрицательным и значимым, что показывает, что со снижением про-
центной ставки по ипотечным кредитам средняя цена 1 м2 на первичном рынке жилья 
увеличивается. Временные эффекты на 2020–2022 гг. (период действия программы 
«Дальневосточная ипотека») оказались значимыми и положительными, следователь-
но, цены на первичном рынке недвижимости существенно выросли по сравнению 
с 2014–2018 гг.

Противоречивость сложившейся ситуации определила тематику данной рабо-
ты и позволила сформулировать исследовательскую гипотезу: последовательная ре-
ализация программы «Дальневосточная ипотека» сдерживает миграционный отток 
из ДФО.

Обзор литературы

В научной литературе вопрос о влиянии стоимости и других характеристик жи-
лья на величину миграционных потоков, а также мер государственной поддерж-
ки по обеспечению жильем населения поднимается довольно часто. Так, в работе 
(Мотрич, 2022) анализируются вопросы миграции населения дальневосточных реги-
онов. Автором отмечается, что население ДФО мигрирует в основном в Центральный, 
Северо-Западный и Южный федеральные округа. В качестве основных причин сло-
жившейся ситуации отмечаются высокий уровень потребительских цен в регио-
нах Дальнего Востока, а также низкий уровень обеспеченности населения жильем 
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и его благоустройства. Из всех регионов ДФО только Хабаровский край и Чукотский 
АО по показателю «доля благоустроенного жилья в составе жилого фонда» нахо-
дятся выше среднероссийского уровня. В статье (Вакуленко, 2019) при изучении 
межрегио нальных миграционных потоков на основе анализа результатов оценки 
эконометрической модели было установлено, что такой фактор, как обеспеченность 
жильем, уменьшает отток населения из региона и увеличивает приток. А вот цены 
на жилье важны для мигрантов в регионах прибытия, при этом люди предпочитают 
переезжать в регионы с более низким уровнем цен. При этом эту тенденцию можно 
считать постоянной (в работе (Вакуленко, 2015) на статистических данных до 2011 г. 
был получен аналогичный результат). В (Гришанов и др., 2017) авторами отмечает-
ся, что вопросы обеспеченности населения жильем очень важны для государствен-
ной миграционной политики в России, причем для решения этих вопросов следует 
использовать различные механизмы, зависящие от категорий мигрантов: времен-
ных трудовых или тех, кто переезжает в регион на постоянное место жительства. 
В работе (Олейник и др., 2021) при описании различных подходов к моделирова-
нию миграции населения фактор стоимости жилья признается одним из основных, 
оказывающих влияние на величину миграционных потоков. В статье (Сугоняев, 
2022) в качестве фактора, оказывающего влияние на межрегиональные миграци-
онные потоки, рассматривается показатель «доступность жилья для жителя регио-
на», который рассчитывается по авторской методике и показывает, сколько квадрат-
ных метров жилой площади на первичном рынке недвижимости может приобрести 

Таблица 1
Результаты оценивания моделей с зависимой переменной «средняя цена 1 м2 общей площади 

квартир на первичном рынке жилья в ценах потребительской корзины»

Переменные Коэффициенты 
регрессии

Средняя фактическая стоимость строительства 1 м2 общей площади жилых по-
мещений во введенных в эксплуатацию жилых зданиях в ценах потребитель-
ской корзины (штук)

-0,073

Среднедушевые денежные доходы населения в ценах потребительской корзины 
(штук) 0,878**

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, % -0,242**

Ввод в действие общей площади жилых домов на 1000 чел. населения (м2) 0,001*

Временной эффект, 2015 г. 0,112
Временной эффект, 2016 г. -0,329
Временной эффект, 2017 г. -0,431*

Временной эффект, 2018 г. -0,192
Временной эффект, 2020 г. 0,525*

Временной эффект, 2021 г. 0,789**

Временной эффект, 2022 г. 0,871***

R2 0,65
Количество наблюдений 80

Источник: рассчитано авторами.
Примечание: * — уровень значимости 5 %, ** — уровень значимости 1 %, *** — уровень значимости 

0,1 %; при расчетах использовались ошибки Дрисколла — Края, устойчивые к гетероскедастичности и 
автокорреляции. 
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среднестатистический житель региона в течение года после вычета прожиточно-
го минимума. Результаты оценки эконометрической модели в (Земцов & Кидяева, 
2022) показали, что доступность жилья является значимым фактором для мигрантов 
с высшим образованием.

Есть также ряд исследований, в которых анализируется влияние различных фак-
торов на миграцию молодежи. В исследовании (Варшавская & Чудиновских, 2014) 
отмечено, что высокие цены на жилье и аренду жилья часто являются причиной, 
по которой выпускники вузов возвращаются в родной регион после окончания об-
учения. А в статье (Finney et al., 2018) доступная аренда жилья рассматривалась 
как важный фактор привлекательности региона для выпускников вузов в Бельгии. 

Материалы и методы

Для проверки исследовательской гипотезы нами были использованы данные 
Федеральной службы государственной статистики, Единой межведомственной ин-
формационно-статистической системы (ЕМИСС) и данные издания о финансах 
и экономике Frank Media (табл. 2). Оценка параметров моделей и статистические 
тесты проводились в R-Studio.

На первом этапе исследования была проанализирована динамика миграционно-
го оттока населения из Дальневосточных регионов (рис. 3).

Динамика миграционного оттока в 2001–2018 гг. была положительной, в сред-
нем отток составлял 6525 чел. в год (уравнение (2), рис. 3), что является существен-
ным показателем для ДФО, в котором средняя плотность населения в 2023 г. соста-
вила 1,14 чел/км2. Начиная с 2019 г., наблюдается перелом тенденции, в среднем 

Таблица 2
Описание источников данных

Источник, ссылка Содержание

Frank Media 
https://frankrg.com/research/research-themes/mortgage

Объем ипотечных жилищных кредитов, млрд 
руб.; доля ДВ-ипотеки; объем ДВ-ипотеки, 

млрд руб. Период: ноябрь 2021, декабрь 2023
Федеральная служба государственной статистики, 
ЕМИСС https://www.fedstat.ru/indicator/43513

Ежемесячные данные о выбывших из ДФО  
по субъектам, чел. Период: 2001–2023 гг.,

y = 4732,4x - 9E+06 (1)

y = 6524,3x - 1E+07 (2)

y = -522,76x + 1E+06 (3)
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уравнение (1), 2001-2023 г. уравнение (2), 2001-2018 г.

уравнение (3), 2019-2023 г.

Рис. 3. Динамика миграционного оттока населения  
из Дальневосточных регионов в 2001–2023 гг., чел. (источник: сост. авторами)
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миграционный отток уменьшается на 522 человека в год (уравнение (3), рис. 3). 
Если изменение тенденции является случайным, то моделировать тенденцию мож-
но единым уравнением (уравнение (1), рис. 3). Тест Чоу подтвердил статистическую 
значимость структурного сдвига на уровне значимости 10 % (рис. 4). 

Таким образом, по результатам теста Чоу можно сделать вывод, что перелом тен-
денции в динамике миграционного оттока населения из Дальневосточных регио-
нов, произошедший в 2019 г., не является случайным. 

Возникает вопрос: а что вызвало изменение тенденции миграционного оттока? 
На следующем этапе исследования с помощью статистического теста Грейнджера 

(рис. 5) было установлено, что программа «Дальневосточная ипотека» является при-
чиной изменения тенденции миграционного оттока.

На рисунке 5 представлены следующие переменные в виде временных рядов 
за период с декабря 2019 г. по декабрь 2023 г.: Y_ts — ежемесячные данные о выбыв-
ших из ДФО (чел.), Ind_X_ts — цепной индекс роста объема ДВ-ипотеки (в долях). 
С помощью процедуры VARselect было установлено, что на протяжении семи меся-
цев ряды имели совпадающие тенденции. 

На уровне значимости 10 % относительный прирост объемов ипотечного креди-
та по программе «ДВ-ипотека» является причиной по Грейнджеру и оказывает вли-
яние на миграционный отток населения. А как количественно оценить это влияние? 

На заключительном этапе с использованием ADL-модели была произведе-
на оценка влияния роста объемов ипотечных кредитов, выданных по программе 
«Дальневосточная ипотека», на прирост миграционного оттока населения из ДФО. 
Для построения модели использовались следующие переменные в виде временных 
рядов: dif_Y — абсолютный цепной прирост индекса миграционного оттока насе-
ления (в долях) из регионов ДФО; ряд Ind_X_ts, но уже с лагом в два месяца. Далее 
строилась модель авторегрессии с распределенным лагом (рис. 6). Модель в целом 
оказалась значима по критерию Фишера, коэффициенты также значимы по крите-
рию Стьюдента.

#H0: данные однородны, нет структурных различий 
#Н1:имеется структурная неоднородность данных 
> sctest(data=df, DFO_out~year, type = "Chow", point = 23) 

Chow test

data:  DFO_out ~ year 
F = 2.4016, p-value = 0.1175 

Рис. 4. Результаты теста Чоу, DFO_out — данные «итого за год»  
о выбывших в целом по ДФО за 2001–2023 гг., чел.

> grangertest(Y_ts~Ind_X_ts, order=7) 
Granger causality test 

Model 1: Y_ts ~ Lags(Y_ts, 1:7) + Lags(Ind_X_ts, 1:7) 
Model 2: Y_ts ~ Lags(Y_ts, 1:7) 
  Res.Df Df      F  Pr(>F)   
1 3
2 10 -7 6.9355 0.06982 . 
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Рис. 5. Результаты теста Грейнджера



516

V. МИГРАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты

Коэффициент в ADL-модели при переменной Ind_X_ts (индекс роста объемов 
ипотечных кредитов, выданных по программе «Дальневосточная и арктическая ипо-
тека») с лагом в 2 месяца значимый на 10-процентном уровне и отрицательный, 
что может свидетельствовать о том, что эта программа уменьшает темп роста мигра-
ционного оттока из ДФО. ДВ-ипотека с лагом в 2 месяца способствует уменьшению 
темпа роста оттока населения в среднем на 16 %. 

Заключение

По итогам проведенного исследования можно сделать вывод, что реализация про-
граммы «Дальневосточная и арктическая ипотека» сдерживает миграционный от-
ток из регионов ДФО. Расчеты, проведенные с использованием ADL-модели, показа-
ли, что темп роста оттока населения после введения данной программы сократился 
в среднем на 16 %. Это подтверждает выдвинутую исследовательскую гипотезу.

При этом нужно учитывать, что снижение ипотечной процентной ставки приво-
дит к росту цен на недвижимость, для части населения, не попадающей под условия 
данной программы, жилье становится менее доступным, что может оказывать влия-
ние на миграционные настроения населения. Для повышения результативности дан-
ной программы видится целесообразным расширить возможности использования 
Дальневосточной ипотеки (увеличить возрастные границы, расширить список про-
фессий с учетом специфики рынка труда Дальневосточного региона) и усилить кон-
троль за целевым использованием жилья, приобретенного по программе. 
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dynlm(formula = dif_Y ~ L(dif_Y) + L(dif_Y, 2) + L(Ind_X_ts,  
 2), start = c(2021, 12), end = c(2023, 12)) 

Residuals: 
   Min        1Q    Median        3Q       Max  

-0.244773 -0.134088  0.009957  0.098341  0.307768  

Coefficients: 
  Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)  

(Intercept)   0.15491    0.10277   1.507   0.1490  
L(dif_Y)     -0.89223    0.14638  -6.095 9.28e-06 *** 
L(dif_Y, 2)    -0.73211    0.14741  -4.966 9.99e-05 *** 
L(Ind_X_ts, 2) -0.15919    0.08597  -1.852   0.0806 .   
--- 
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

Residual standard error: 0.1684 on 18 degrees of freedom 
Multiple R-squared:  0.7307, Adjusted R-squared:  0.6858  
F-statistic: 16.28 on 3 and 18 DF,  p-value: 2.287e-05 

Рис. 6. Результаты построения ADL-модели
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Аннотация. В статье представлен теоретический обзор материалов, касающих-
ся виртуальной миграции как нового направления миграционного перехода. Отмечается 
недостаточная разработанность теоретико-методологической базы. Выделены два на-
правления виртуальной миграции: технологический и человеческих ресурсов. Последний 
касается как виртуального рынка труда, так и академической миграции, образуя транс-
национальное виртуальное пространство. Выделяются такие характеристики мигра-
ции, как краткосрочность и быстрая сменяемость большинства работ в гиг-экономике, 
циркуляция исполнителей, что обусловливает различные виды конфликтогенности вир-
туального пространства. В заключение даются некоторые рекомендации по адаптации 
и развитию межкультурной эмоциональной компетентности в виртуальной среде. 

Ключевые слова: виртуальная миграция; виртуальный рынок труда; академическая ми-
грация; гиг-экономика; конфликтогенность
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Abstract. The article presents a theoretical review of works on virtual migration as a new type of migration 
transition. Insufficient development of the theoretical and methodological framework is noted. The study iden-
tifies two types of virtual migration: technological and human resources. The latter concerns both the virtual 
labour market and academic migration forming a transnational virtual space. The following characteristics of 
migration are highlighted: the short-term nature and rapid turnover of most jobs in the gig economy; the cir-
culation of workers, which can increase the conflict potential in the virtual space. As a result, some recommen-
dations for adapting and developing an intercultural emotional competence in a virtual environment are given.

Keywords: virtual migration; virtual labour market; academic migration; gig economy; conflict 
potential

Введение

На современном этапе развития социума много говорят о цифровизации различ-
ных сфер жизнедеятельности, что, безусловно, затрагивает сферу занятости с возмож-
ностью перемещения не только в реальном, но и виртуальном пространстве.

1 © Куприна Т. В., Минасян С. М. Текст. 2024.
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Соответственно, появился и новый вид миграционного перехода: виртуальная 
миграция. Термин «виртуальная миграция» был предложен А. Анишем, который от-
мечал, что термин «физическая трудовая миграция» (body shopping) устаревает, так 
как отражает старое видение рынков труда, разделенных границами и предубежде-
ниями. В свою очередь, у виртуальной миграции отсутствуют границы, что ускоряет 
процесс глобализации (Aneesh, 2006).

Основная часть

Можно выделить два направления виртуальной миграции: технологическое и че-
ловеческих ресурсов. С технологической точки зрения виртуальная миграция пони-
мается как эффективное управление виртуальными ресурсами и машинами, позво-
ляющее переносить данные с одной виртуальной машины на другую для резервного 
копирования, что приводит к появлению различных функций, таких как обслужива-
ние виртуальных машин, энергоэффективность, управление питанием и отказоустой-
чивость. Причем процесс виртуализации и процесс миграции V2V (virtual-to-virtual) 
будут зависеть от личных или деловых требований пользователя, от того, какие систе-
мы используются, объема и частоты передачи данных, насколько важны параметры 
времени и безопасности. Следовательно, необходимо определить, какой способ пере-
дачи данных наиболее целесообразен.

Что касается человеческих ресурсов, виртуальная трудовая миграция (телемигра-
ция) понимается как удаленная работа, осуществляемая на трансграничной основе. 
Концепция миграционного перехода рассматривает виртуальную миграцию как ин-
новационное, цифровое звено в цепочке меняющейся мобильности. В настоящее вре-
мя виртуальная миграция все более расширяется, создавая виртуальный рынок труда 
(Цапенко & Гришин, 2022).

По мнению Т. Б. Русаковой, виртуальный рынок труда представляет собой систему 
экономических отношений между территориальными субъектами, выстраиваемую 
на основе цифровых технологий в информационном пространстве (Русакова, 2019). 

В. Р. Сагитова рассматривает виртуальный рынок труда как инновационный, осу-
ществляемый через цифровые платформы, где выстраиваются экономико-правовые 
отношения и реализуются трудовые коммуникации (Сагитова, 2020).

При виртуальной миграции человеческий капитал пересекает только виртуальные 
границы, не покидая своей страны. Причем отмечается краткосрочность проектов, их 
быстрая сменяемость, достаточно высокая циркуляторность.

В связи с этим речь может идти о гиг-экономике, подразумевающей краткосроч-
ность проектов и цифровую циркуляцию участников, что соответствует положени-
ям цифровой экономики. Соответственно, экономическая деятельность переходит 
из физической реальности в виртуальную (Brown, 2009).

Впервые термин «гиг-экономика» (гигономика) был представлен в статье Тины 
Браун в 2009 г. и представляет систему работы, при которой сотрудников не нанима-
ют в штат, а привлекают как сторонних исполнителей на конкретные проекты для вы-
полнения определенных задач в оговоренные сроки. Ее также называют платформен-
ной экономикой краткосрочных контрактов, экономикой краудсорсинга.

Одновременно расширились возможности трудоустройства. Если ранее 
не у всех специалистов было желание или возможность иммигрировать из горо-
да в город, или из страны в страну даже с целью улучшения материального положе-
ния и построения карьеры, то виртуальное пространство стало проводником в новые 
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профессиональные сферы без изменения привычного образа жизни, и, может быть, 
и с его улучшением.

При этом, виртуальная трудовая миграция требует и изменения системы трудо-
вых отношений. Речь идет не об организованном найме штатного персонала, а об ин-
дивидуальном, где человек становится независимым подрядчиком, фрилансером. 
Следовательно, происходит формирование сотрудников нового типа, которые не толь-
ко являются специалистами в конкретной области (наличие hard skills), но и должны 
иметь навыки управления временем, своим рабочим процессом, финансовой отчет-
ностью, самообучением, готовностью к работе в условиях новой культуры и межкуль-
турного пространства (наличие soft skills).

Среди виртуальной миграции можно наблюдать различия в сферах занятости, 
что зависит от уровня задач и профессиональной квалификации.

И. П. Цапенко и И. В. Гришин различают микротруд (microwork — по названию плат-
формы Microworkers) и фриланс (online freelancing) (Цапенко & Гришин, 2022).

Микротруд предусматривает фрагментацию большой задачи на микрозадачи, ко-
торые можно выполнить за короткий срок и с быстрой сменой. Причем часть задач 
не требует специальных компетенций и не зависит от конкретной сферы труда, пред-
полагая базовые навыки работы с данными. Микросотрудники данного уровня отно-
сятся к низкооплачиваемым.

Онлайн-фриланс относится к сфере более высокой профессиональной деятельно-
сти, предполагающей сложные проекты с макрозадачами на длительный срок и тре-
бующей профессиональных навыков в конкретных областях, например, программи-
рования, перевода на другие языки и др.

Профессионалы, не покидая страну, могут заниматься своей деятельностью в при-
вычной среде, будучи высокооплачиваемыми. Менее образованные слои населения 
из депрессивных регионов или менее технологически развитых стран могут выпол-
нять менее сложные задачи (Grahametal, 2017; 2019).

Одновременно работодатели получают доступ к профессионалам в глобальном 
масштабе, выбирая наиболее соответствующих для создания международных команд 
на определенный срок. Причем нет необходимости в создании филиалов и переезде 
сотрудников, что исключает дополнительные расходы.

Подобная практика способствует культурному разнообразию персонала, опре-
деляющему повышение инновационности и производительности труда, повышает 
привлекательность компании для потенциальных иностранных сотрудников. В свою 
очередь, это позитивно влияет на ее эффективность и конкурентоспособность (Kovács-
Ondrejkovic, 2021).

Отдельно необходимо отметить и академическую миграцию, когда студенты 
и преподаватели университетов участвуют в академических программах обмена, ча-
сто на виртуальной основе. В данном контексте необходимо говорить о привлекатель-
ности той или иной образовательной виртуальной среды, создающей благоприятные 
условия для межкультурного общения, что связано с развитием межкультурной эмо-
циональной компетентности.

На наш взгляд, развитие межкультурной эмоциональной компетентности необ-
ходимо начинать при обучении в университете. Таким образом, будущие специали-
сты независимо от избранной специализации могут получить универсальные зна-
ния и навыки (soft skills), включая межкультурную эмоциональную компетентность, 
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которые затем могут развиваться в зависимости от меняющегося профессионального 
контекста (Куприна и др., 2022).

Совершенствование машинного перевода и развитие переводческих платформ 
на основе искусственного интеллекта также играют важную роль в развитии вирту-
альной миграции, уменьшая языковые барьеры при коммуникации и снижая затраты 
на переводческие услуги. Цифровизация и удаленный интеллект, управляющий теле-
роботами, снижают использование труда низкоквалифицированных работников, сле-
довательно, их реального перемещения на территории других стран, что может сни-
зить проявление ксенофобии и социокультурных противоречий (OECD, 2020).

Однако по мнению ряда авторов (Сагитова, 2020; Цапенко & Гришин, 2022), вирту-
альная миграция имеет определенную конфликтогенность, связанную со столкновени-
ем нескольких реальностей, обусловленную различием в мышлении, проявлении эмо-
ций, недостаточным пониманием и особенностями восприятия текстов, заданий и др. 

Можно выделить следующие уровни конфликтогенности:
1. Некоторые ограничения, связанные с уровнем образования виртуальных ми-

грантов, знанием иностранных языков.
2. Технологическая развитость общества, обеспечивающего доступ к онлайн-плат-

формам.
3. Несформированность единых международных стандартов регулирования вир-

туальной миграции, что снижает социальные гарантии.
4. Предпочтение работодателей отдается согражданам или гражданам с близкими 

языками и культурой, географически близких государств с целью избегания межкуль-
турных проблем.

5. Угрозы занятости для местного населения страны, что может вызвать недоволь-
ство.

6. Разница часовых поясов, осложняющая работу и заставляющая работать в ноч-
ное время.

7. Угроза информационной безопасности при передаче данных.
8. Проблемы с оплатой труда.
9. Возможность «утечки мозгов».
10. Адаптационные проблемы, связанные с переподготовкой кадров, востребо-

ванных на виртуальном рынке труда.
11. Проблемы теневой занятости.
12. На научно-исследовательском уровне: несформированность понятийно-тер-

минологического аппарата и теоретико-методологической базы.

Заключение

Можно утверждать, что виртуальная миграция представляет одно из направле-
ний миграционного перехода, сопряженого как с положительными, так и конфлик-
тогенными факторами. Для решения проблем конфликтогенности необходимо 
развитие навыков конструктивного поведения на основе soft skills, включая межкуль-
турную эмоциональную компетентность, уже на уровне университетского образова-
ния. Это могло бы способствовать более гибкой и быстрой адаптации как в реальной, 
так и виртуальной среде. Проблемы, возникающие на уровне правового регулирова-
ния, трудового законодательства, технологического обеспечения, должны решаться 
как на государственном, так и институциональной уровне. С точки зрения научных 
исследований необходимо сформировать понятийно-терминологический аппарат, 
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развивать теоретико-методологическую базу, проводить полевые исследования с по-
следующим анализом полученных данных и предоставления рекомендаций по совер-
шенствованию межкультурного сотрудничества в виртуальной среде. 
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Аннотация. В статье представлен анализ показателей динамики численности 
внешних трудовых мигрантов из Республики Таджикистан, которые выехали в Россию 
с целью трудовой деятельности, а также анализируется общая сумма их денежных пе-
реводов. Проведены расчеты вклада денежных переводов трудовых мигрантов в форми-
рование объема ВВП Республики Таджикистан. Выявлены высокие статистические по-
грешности в предоставленных Агентством по статистике Республики Таджикистан, 
Центральным Банком России и Всемирным Банком данных, которые затрудняют оценку 
трудовой деятельности внешних мигрантов Республики Таджикистан.
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Abstract. The article analyses the dynamics of external labour migrants of the Republic of Tajikistan 
who travelled to Russia for the purpose of work, as well as examines the total amount of their remittances. 
A contribution of remittances from migrant workers to the total gross domestic product of the Republic was 
calculated. The study revealed high statistical errors between the data provided by the Agency on Statistics 
of the Republic of Tajikistan, the Central Bank of Russia and the World Bank, which makes it difficult to as-
sess the labour activity of external migrants of the Republic of Tajikistan.
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Введение

Миграция населения с давних пор является привлекательной исследовательской 
темой для многих ученых. Часто исследуются вопросы влияния денежных переводов 
трудовых мигрантов на экономику стран, выходцами из которых мигранты являют-
ся. В условиях глобализации мировой экономики и развития мирового хозяйство все 
страны мира заинтересованы в миграции, некоторые из них являются экспортера-
ми рабочей силы, а другие — импортерами. В современных условиях вопросы мигра-
ции являются самой острой, трудноразрешимой и общественно значимой темой, так 
как миграция, в свою очередь, является одной из движущих сил современного обще-
ства на международном уровне. Она играет ключевую роль в устойчивом развитии 
стран происхождения, транзита и назначения, как на национальном, так и на местном 

1 © Муродова М. К. Текст. 2024.
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уровнях. Несмотря на негативные аспекты миграции, все же миграция служит инстру-
ментом, способствующим налаживанию связей, преобразованию общин и расшире-
нию прав и возможностей женщин и мужчин во всем мире. 

Исследуя вопросы трудовой миграции, необходимо отметить роль денежных перево-
дов мигрантов. Денежные переводы трудящихся мигрантов на родину улучшают общую 
обстановку у них дома: прежде всего, увеличивают доходы домохозяйств, способствуют 
уменьшению бедности, сглаживанию социального неравенства в обществе, смягчают со-
циальную напряженность в стране, снижают давление на рынок труда путем использо-
вания денежных переводов для организации самозанятости, семейного бизнеса и т. п. 

В настоящее время вопросы миграции населения затрагивают все страны мира, 
начиная от беднейших государств до великих держав, так как миграция приобрела 
глобальный характер. В результате радикальных изменений жизни, таких как рост 
демократичности общества, переход к рыночной экономике и ее развитие, выплата 
мизерной оплаты труда, ухудшение благосостояния населения, недоступность покуп-
ки недвижимости, нехватка заработанной платы на продукты первой необходимости 
и содержание семьи, отсутствие рабочих мест с достойной заработной платой, из-
быток трудоспособного населения в естественном приросте населения страны и др., 
усилилась подвижность населения. Каждой стране из вышеперечисленных факторов 
миграции населения присущ свой. В частности, в Республике Таджикистан в 2021 г. 
произошел резкий рост численности населения, так, трудоспособное население соста-
вило 5804680 тыс. чел., прирост населения составил 2,3 %. 1

Обзор литературы

Исследованиями вопросов миграции населения занимались как зарубежные, 
так и отечественные ученые, такие как С. И. Исламов, З. С. Султанов, Р. У. Ульмасов, 
А. А. Бабаев, Р. М. Бабаджанов, Р. У. Умаров, М. Ш. Мамадбеков, Д. С. Амонова, 
Ш. Б. Джонмамадов, Т. Б. Ганиев и др.

В исследовании «Современные проблемы миграции населения в регионах с высо-
ким темпом роста населения: на материалах Республики Таджикистан» А. А. Бабаев 
подчеркнул следующую роль миграции в современном мире: «Миграция населения 
представляет собой социально-экономическое, нормативно-правовое явление, не-
однозначное по своей сущности, содержательной и процессуальной основе. Как про-
цесс, миграция населения изобилует множеством событий, влекущих за собой смену 
людьми их места жительства. Упорядочение миграционного процесса, как правило, 
затрагивает поток выбытия населения из одной местности и прибытия мигрантов 
в другие местности» (Бабаев, 2012).

Исследование взаимосвязи миграционных процессов и экономического развития 
началась в западных странах с конца 60-х годов в рамках моделей экономического 
роста (Harris & Todaro, 1970). Исследуя вопросы миграции, ученые пришли к мнению 
что, международное перемещение рабочей силы является основным фактором про-
изводства, оказывающим существенное влияние на темпы экономического роста.

Международная (внешняя) миграция — это процесс перемещения людей в рамках 
административно-территориальных государственных границ из одной страны в дру-
гую. Миграция населения представляет собой формирование сложного общественно-
го процесса, тесно связанного с изменениями в структуре экономики и размещении 

1 Демографический ежегодник. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021.
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производительных сил и процессами социально-трудового развития населения. 
Внешняя трудовая миграция год за годом приобретает новые ранги. Если двадцать 
лет тому назад большинство трудовых мигрантов были неквалифицированными, 
то за последние годы эта тенденция изменилась. В настоящее время на международ-
ный рынок труда выезжают уже квалифицированные трудовые мигранты. Это свиде-
тельствует о том, что внешние трудовые мигранты Таджикистана стали конкуренто-
способными и на международном рынке труда (Муродов, 2023).

Определяя терминологически международную миграцию, российский демограф 
В. А. Ионцев пришел к мнению, что международная миграция — это территориальные 
(пространственные) передвижения населения через государственные границы, вы-
званные изменением постоянного места жительства под влиянием экономических, 
национальных, политических и др. факторов (Ионцев, 1999). Относительно понятия 
и сущности миграции у каждого ученого своя точка зрения. 

Результаты

В своей статье «Трудовая миграция в России и странах СНГ: тенденции и управле-
ние» С. В. Рязанцев подчеркнул, что основными факторами привлекательности мигра-
ции для трудящихся остаются нехватка новых рабочих мест, мизерный уровень зара-
ботной платы, бедность, отсутствие перспектив у себя на родине. Помимо всего этого 
таджикская рабочая сила считается дешевой (в сравнении с запросами местных работ-
ников), и это вполне удовлетворяет работодателей в РФ (Рязанцев, 2007). Действительно, 
в современных условиях экономический кризис домашних хозяйств вынуждает многих 
наших соотечественников на внешнюю миграцию для удовлетворения своих нужд. 

На международном рынке труда существует спрос на высококвалифицированных 
специалистов, поэтому первыми найдут себе работу квалифицированные работники, 
у них оплата и условия занятости в разы будет отличаться от оплаты и условий тех ра-
ботников, которые не соответствуют требованиям работодателей. Знание норматив-
но-паровых актов, языка, культуры и обычаев стран прибывания мигрантов, а также 
наличие востребованных навыков упрощают трудоустройство и деятельность между-
народных мигрантов.

Причины и проблемы внешней миграции в условиях глобализации почти во всех 
странах одинаковы. К главным причинам внешней миграции населения можно от-
нести различия в уровне доходов между странами происхождения и странами на-
значения мигрантов. Высокий доход является фактором привлечения иностранной 
рабочей силы, особенно из стран с трудоспособным и более молодым населением. 
То есть многих мигрантов не устраивают условия труда, размер заработанной платы 
стран происхождения, поэтому они мигрируют в другие страны (Рязанцев & Боженко, 
2010). Например, внешняя миграционная политика Российской Федерации направле-
на на привлечение трудовых мигрантов из развивающихся стран Центральной Азии 
с низким уровнем дохода: Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана. 
В свою очередь, сами граждане Российской Федерации мигрируют в страны Европы 
для получения более высокой заработанной платы. 

По приведенным данным Агентства по статистике при Президенте Республики 
Таджикистан, общая численность внешних мигрантов в 2022 г. составила 775 000 тыс. 
чел., из них 121 162 тыс. чел. составляют женщины 1 (рис 1).

1 Демографический ежегодник. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021. С. 270–271.



528

V. МИГРАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

На основе приведенных на рисунке 1 данных можно сделать вывод, что начиная 
с 2010 г. по 2020 г. в миграционных потомках происходили различные изменения: 
в какие-то годы они увеличиваются, а в другие — уменьшаются. Необходимо отметить, 
что основной причиной снижения темпа притока трудовых мигрантов в 2014 г. послу-
жили введенные санкции США и стран Запада против Российской Федерации, вслед-
ствие чего многие зарубежные компании были вынуждены остановить свою деятель-
ность и сократить рабочие места. Это вынудило многих трудовых мигрантов вернуться 
на свою Родину.

Анализ показывает, что самый высокий темп роста трудовой миграции наблюдает-
ся в 2013 г. В данный период численность внешних трудовых мигрантов из Республики 
Таджикистан составила 793 447 тыс. чел., что, по сравнению с 2020 г. (129 807 тыс. чел.), 
на 663640 тыс. чел. больше. В 2020 г. основной причиной снижения численности внеш-
них трудовых мигрантов из Республики Таджикистан стала пандемия короновирусной 
инфекции COVID-19. В этот период многие наши граждане не смогли въехать на тер-
риторию Российской Федерации или же выехать на родину с территории Российской 
Федерации из-за введенных Правительством РФ ограничений.

По данным МВД Российской Федерации, за 3 квартал 2021 г. число зареги-
стрированных въездов в страну гражданами Республики Таджикистан составило 
2 025 712 чел., причем 1,6 млн из них указали целью своего въезда трудовую деятель-
ность (работа). За этот же период 69 699 граждан Республики Таджикистан получили 
гражданство Российской Федерации 1. Кроме этого, количество действительных тру-
довых патентов на конец отчетного периода 2021 г. составило 567 325 шт. Стоит отме-
тить, что статистические данные организаций, занимающихся данным учетом, не со-
впадают между собой, что создает препрятствия для глубокого исследования.

1 МВД РФ: Отдельные показатели миграционной ситуации в РФ за январь — сентябрь 2021 года. 
https://media.mvd.ru/files/application/2250828
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Рис. 1. Общее число внешней трудовой миграции населения по Республике Таджикистан с 2003–
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В 2020 г. из-за пандемии COVID-19 во всем мире резко ухудшилась экономика, вклю-
чая и Таджикистан. В особенности это коснулось трудовых мигрантов, многие из них 
остались без работы, и их финансовая неспособность не позволяла им покинуть Россию. 

В 2023 г. общая численность населения в Таджикистане составила 10 078,4 тыс. чел., 
по сравнению с 1991 г. (5360,9 тыс. чел.) прирост абсолютного числа населения соста-
вила 4717,5 тыс. чел. Необходимо подчеркнуть, что население страны за годы незави-
симости увеличилось почты вдвое, что означает повышение потребности в создании 
новых рабочих мест. В связи с увеличением численности населения темпы роста тру-
доспособного населения также увеличивались 1 (рис. 2).

Опираясь на данные рисунка 2, необходимо подчеркнуть, что год за годом из-за 
увеличения численности населения также растет абсолютное число населения и тру-
доспособное население Республики Таджикистан, в связи с этим увеличивается спрос 
на рабочие места внутри страны.

Также необходимо подчеркнуть, что в связи с ростом численности внешних трудо-
вых мигрантов увеличиваются и их денежные переводы. В таблице приведено срав-
нение денежных переводов внешних трудовых мигрантов из Российской Федерации, 
а также их соотношение к валовому внутренному продукту Республики Таджикистан 
с 2006 г. по 2022 г.

По данным Всемирного Банка, за 2022 г. общая сумма денежных переводов 
в Республику Таджикистан составляет 3,496 млрд долл. США, что по сравнению с про-
шлыми годами, является весьма значимым. Также необходимо подчеркнуть, что объ-
ем ВВП в 2022 г. относительно прошлых лет побил рекорд и составил 10,49 млрд долл. 
США. Приведенные данные показывают, что общая сумма денежных переводов ми-
грантов на 2022 г. составляет 30 % от общего объема ВВП страны 2.

1 Демографический ежегодник. Душанбе: Агентство по статистике при Президенте РТ, 2021.
2 Расчеты автора по данным: Несмотря на потрясения в 2022 году объем денежных переводов вырос 

на 5 %. Всемирный Банк. https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2022/11/30/remittances-grow-
5-percent-2022
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Внешняя трудовая миграция является самой значимой по объему из всех видов 
миграции, которая способствует росту занятости населения республики, снижению 
уровня безработицы в стране и росту уровня жизни населения (Муродов & Носирзода, 
2022). Исходя из этого, необходимо подчеркнуть, что денежные переводы мигран-
тов косвенным или прямым образом влияют на социально-экономическое развитие 
стран происхождения мигрантов во всех странах, включая Таджикистан. Денежные 
переводы мигрантов способствуют улучшению благосостояния жизни населения, 
удовлетворению нужд домохозяйств, развитию инфраструктуры и т. п. Кроме всего, 
денежные переводы внешних трудовых мигрантов в первую очередь пополняют се-
мейный бюджет. Благодаря денежным переводам семьи удовлетворяют свои потреб-
ности в одежде, питании, приобретение машин, квартир и пр. Благодаря этому семья 
вносит свой вклад в развитие предпринимательства в стране проживания, в свою оче-
редь, предприниматели платят налоги за свою деятельность и эти же налоги идут в го-
сударственную бюджет. 

В своем исследовании «Прибыльная миграция, экономика: просачивания благ 
снизу верх» Капур Деваш и Макхейл Джон пришли к мнению, что «денежные перево-
ды напрямую не увеличивают бюджетные доходы правительства, но они вносят вклад 
в национальные сбережения и валютные резервы, снижают дефицит платежного ба-
ланса страны, во времена финансовых кризисов денежные переводы из-за рубежа 
становятся фактором обеспечивающим поддержание уровня личного потребления» 
(Капур & Макхейл, 2005). Действительно, роль денежных переводов для домохо-
зяйств является существенной и прямым образом влияет на уровень и качества жиз-
ни членов семьи мигрантов. Миграционные процессы и денежные переводы трудо-
вых мигрантов до определенной степени ускорили процесс формирования рыночной 

Таблица
Сравнение денежных переводов трудовых мигрантов, ВВП РТ и их соотношение,  

в % к ВВП (2006–2022 гг.)

Годы Денежные переводы*,  
в млн долл. США

ВВП РТ, в млн долл. 
США

Соотношение денежных 
переводов к ВВП, %

2006 834,8 2,724 30,6
2008 2,516 5,130 49,0
2010 2,215 5,615 39,4
2012 3,634 7,590 47,8
2014 3,831 8,592 44,5
2016 579,5 6,959 8,3
2018 834,6 7,535 11,0
2019 669,0 8,166 8,1
2020 1,736 8,194 21,1
2021 3,251 8,746 26,9
2022 3,496 10,49 30

Составлено автором по данным: Центральный Банк Российской Федерации. http://www.cbr.ru/hd_base/
tg; Агентство по статистики РТ, Национальный Банк Республики Таджикистан; Всемирный Банк. (2006–
2022).

* Денежные переводы — это определенная сумма средств, которая передается отправителем через 
платежную систему без непосредственной передачи наличных денежных купюр из рук в руки (систе-
мы денежных переводов: ANELIK, BLIZKO, CONTACT, InterExpress, Вестерн Юнион, Золотая Корона, 
Сбербанк (Колибри), Международные Денежные Переводы ЛИДЕР, ЮНИСТРИМ).
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инфраструктуры, что находит отражение в создании рыночных институтов. Для фор-
мирования рыночного института необходимы первоначальный капитал, экономиче-
ская и политическая стабильность. Последняя в республике достигнута, а экономиче-
ская стабильность находится в процессе становления, и здесь роль внешней трудовой 
миграции весьма велика. Один из рыночных институтов, получивший непосредствен-
ное развитие благодаря денежным переводам, — банковская система Республики 
Таджикистан (Султанов & Солиева, 2019). Таким образом, денежные переводы внеш-
них трудовых мигрантов косвенным или прямым образом влияют на социально-эко-
номическое развитие стран.

Заключение

В последнее время миграция населения затрагивает важнейшие сферы жизнедея-
тельности нашей республики и оказывает значительное влияние на социа.льно-эко-
номическое развитие Таджикистана.

При этом в развитии экономики Республики Таджикистан огромную роль игра-
ют денежные переводы мигрантов, поскольку денежные переводы внешних трудовых 
мигрантов непосредственно пополняют семейный бюджет, в дальнейшем тратятся 
на текущее потребление и покупку непродовольственных товаров, что стимулирует 
развитие предпринимательства и рост налогов в бюджет. Таким образом, денежные 
переводы внешних трудовых мигрантов постепенно идут в госбюджет.

В целях урегулирования миграционных процессов, повышения уровня квалифика-
ции и профессиональной подготовки трудовых мигрантов, содействия занятости насе-
ления, а также обеспечения социальной, экономической и правовой защиты внешних 
трудовых мигрантов Правительство Республики Таджикистан постоянно совершен-
ствует законодательство в сфере трудовой миграции, разрабатываюся новые норматив-
но-правовые акты, принимаются меры по совершенствованию системы денежных пе-
реводов и созданию условий по привлечению денежных переводов трудовой миграции 
в развитие инфраструктуры и экономики городов и райнов республики.
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Аннотация. В современном глобальном мире трудовая миграция стала важным фе-
номеном развития регионов. Рынок труда Свердловской области является привлека-
тельным для трудовых мигрантов из разных стран. Цель настоящего исследования — 
выявить различия в положении и поведении мигрантов из Кыргызстана, Узбекистана 
и Таджикистана на рынке труда Свердловской области, связанные с их «национальным 
статусом». Базой исследования послужили данные социологического опроса, проведенно-
го в марте — мае 2023 г. Институтом экономики УрО РАН на территории Свердловской 
области. На основе выбранных критериев — режим рабочего времени, уровень заработ-
ной платы, объем денежных переводов — выявлены особенности положения и поведения 
внешних трудовых мигрантов на региональном рынке труда, связанные с межстрановы-
ми договоренностями и диаспоральными особенностями.
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Введение

Внешняя трудовая миграция является сложным и многоаспектным явлением, ко-
торое требует внимательного изучения и разработки эффективных государственных 
мер для регулирования этого процесса. Меняя место проживания, люди издревле при-
спосабливались к условиям, которые им диктовала природа. 

Для современной России основными странами исхода международных мигрантов 
являются Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. При этом следует отметить, что эми-
грационная политика этих стран имеет отличия. По мнению С. В. Рязанцева, в этих 
странах сложились следующие модели эмиграционной политики: в Кыргызстане — 
либеральная модель управления трудовой эмиграцией на основе активной санации, 
в Узбекистане — модель регулирования трудовой эмиграции с практически полным 
контролем государства, в Таджикистане — модель регулирования трудовой миграции 
со значительным участием государства, предполагающая активное поощрение выез-
да неработающих граждан из страны (Рязанцев, 2016).

Большое влияние на миграцию оказывают интеграционные соглашения между стра-
нами. В частности, мигранты из Кыргызстана ввиду того, что государство является участ-
ником ЕАЭС, имеют определенные привилегии при трудоустройстве в России: упрощен-
ный порядок заключения трудового или гражданско-правового договора, отсутствие 
требования получения разрешительных документов. Возможность профессиональной 
деятельности зависит от имеющейся специальности и квалификации, признаются доку-
менты об образовании (кроме педагогического, юридического, медицинского или фар-
мацевтического профиля), ученых степенях и ученых званиях и т. п. (Иванчак, 2015).

Для упорядочивания и контроля над трудовой сферой мигрантов в 2017 г. между 
правительствами Российской Федерации и Республики Узбекистан 1, а в 2020 г. — меж-
ду правительствами Российской Федерации и Республики Таджикистан 2, были подпи-
саны соглашения об организованном наборе работников. Однако механизмы органи-
зованного набора подвергаются критике (Югай, 2022).

В настоящее время в результате внешней миграции на территории Свердловской 
области трудятся мигранты из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и других 
стран мира. С 2012 г. Свердловская область участвует в реализации Государственной 
программы по содействию добровольному переселению соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и за 9 лет ее реализации смогла привлечь 30 тыс. чел., выполнив 
целевой показатель программы на 160 % (Долженко & Антонов, 2021). В результате 
миграционных процессов на территории региона сложились сильные националь-
ные диаспоры, под которыми часто понимают этнические общины (Пешкова, 2017). 
Одной из таких диаспор является таджикская диаспора, которая численно преоблада-
ет над другими диаспорами, выходцев из Средней Азии.

1 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Узбекистан об организованном наборе и привлечении Республики Узбекистан для осуществления тру-
довой деятельности на территории Российской Федерации от 5 апр. 2017 г. Министерство иностранных 
дел Российской Федерации. https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_contracts/international_
contracts/2_contract/51965/ (дата обращения: 15.09.2023).

2 Соглашение между Правительством Федерации и Правительством Республики Таджикистан органи-
зованном наборе граждан Таджикистан для осуществления временной трудовой деятельности на терри-
тории Российской Федерации от 17 апр. 2020 г. Министерство иностранных дел Российской Федерации. 
https://www.mid.ru/ru/foreign_Policy/international_contracts/international_contracts/2_contract/56003/ (дата 
обращения: 15.09.2023).
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Данные и методы

Объектом исследования выбрана внешняя трудовая миграция в Свердловской обла-
сти, предметом — особенности сферы труда мигрантов, прибывших из основных стран 
исхода: Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана. Несмотря на то, что все выбранные 
для анализа страны исхода трудовых мигрантов входят в единый регион — Средняя 
Азия — и достаточно близки друг другу по экономическим, политическим и демогра-
фическим характеристикам, а их представители имеют множество сходных черт (общая 
религия, относительно близкие нормы поведения и взаимоотношений в семье и т. п.), 
мы полагаем, что разница в нормативно-правовой базе, имеющей отношение к мигра-
ции населения, и региональные диаспоры могут оказать существенное влияние на тру-
доустройство представителей этих стран на конкретном российском рынке труда.

Цель исследования — выявить различия в положении и поведении мигрантов 
из Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана на рынке труда Свердловской области, 
связанные с их «национальным статусом», т. е. межстрановыми договоренностями 
и диаспоральными особенностями.

Базу исследования составили данные анкетного опроса внешних трудовых мигран-
тов, собранные Институтом экономики УрО РАН в марте — мае 2023 г. в Свердловской 
области. Благодаря распространению анкет с вопросами о сфере труда среди широ-
кого круга мигрантов удалось получить разнообразные и количественные данные 
для нашего исследования.

Для анализа мы выбрали несколько критериев оценивания: продолжительность 
рабочего времени, уровень заработной платы, отправка части заработанных средств 
на родину.

Результаты

Начнем исследование с изучения продолжительности рабочего времени и графи-
ка труда внешних мигрантов в Свердловской области. В соответствии с полученными 
данными, чуть больше половины опрошенных обычно работают по 8–12 часов в день 
и 5–6 дней в неделю (киргизы — 41 % и 52 %, узбеки — 50 % и 53 %, таджики — 55 % 
и 59 % соответственно). Также есть и те, кто работает более 12 часов в день, но их го-
раздо меньше — всего 15 %, в основном это выходцы из Кыргызстана — их 27 %. 

Среди представителей Кыргызстана самый большой процент работающих на ра-
зовых работах (в основном студенты, женщины) и в режиме графика «два через два»: 
10 % и 21 % соответственно. А вот ответившие, что работают без выходных составили 
25 %, в том числе, 41 % узбеков, которые чаще всего задействованы на строительных 
работах. Самый низкий процент тех, кто работает без выходных, — это киргизы, всего 
17 %. При этом среди киргизов, работающих без выходных, оказалась значительная 
доля лиц, имеющих свой личный бизнес. Таджики, в зависимости от режима работы 
предприятия, работают 8 часов 5 дней в неделю или 12 часов в режиме графика «два 
через два». Без выходных работает 23 % таджиков (рис. 1 и рис. 2).

Средняя заработная плата у выходцев из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана 
составляет от 26 до 50 тыс. руб. в месяц. Среди тех, кто получает наиболее низкую зара-
ботную плату — менее 17 тыс. руб. в месяц, больше всего выходцев из Кыргызстана — 
17 %. Это в основном работающие на разовых работах, в сфере ЖКХ и учащиеся, 
работающие неполный рабочий день. Среди тех, кто получает относительно неболь-
шую заработную плату (ниже, чем средняя по региону), много киргизов и таджиков, 
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работающих в сфере предоставления социальных услуг: медицина, образование, пи-
тание, розничная торговля.

Среди тех, кто получает наиболее высокую заработную плату, — более 50 и 75 тыс. 
руб. в месяц — больше всего выходцев из Узбекистана: 22 % и 19 % соответственно. 
Среди них много тех, кто работает в строительстве и имеет переработки по времени. 
Также относительно высокие доходы получают представители стран Средней Азии, 
имеющие свой бизнес: торговые предприятия, кафе, медицинские центры, мастер-
ские, фермы (рис. 3), что подтверждает представление Е. В. Грунт о формировании эт-
нических элит в среде уральского мегаполиса (2019, с. 120). Среди предпринимателей 
достаточно много киргизов, что объясняется рекламой предпринимательства и пре-
стижностью предпринимательской активности в киргизском обществе, ростом числа 
курсов и тренингов по личностному росту и поддержкой стартапов на уровне государ-
ства (Пешкова, 2016; Пешкова, 2021).

Большинство мигрантов отправляют часть заработанных средств к себе на роди-
ну: 84 % узбеков, 73 % таджиков и 55 % киргизов. При этом узбеки являются лидерами 
не только по доле лиц — отправителей трансграничных денежных переводов, но и по их 
объему. Так, в нашем опросе 41 % узбеков заявили, что они регулярно отправляют бо-
лее половины заработанных ими средств в России своим родным и близким на родину. 
А вот среди таджиков объем отправки на родину заработанных средств значительно 
ниже, зато 30 % респондентов из этой группы указали, что отправляют разные по объ-
ему суммы денег. Самый низкий объем отправки денежных средств у киргизов (рис. 4). 

Тот факт, что именно киргизы меньше всего оправляют денег на родину, может 
быть связан с тем, что многие из них получают низкую заработную плату, но данный 
фактор нельзя назвать ключевым. Важно также отметить, что именно среди киргизов 
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Рис. 1. Продолжительность рабочего дня мигрантов, % (источник: сост. авторами по данным 
социологического опроса, проведенным Институтом экономики УрО РАН в 2023 г.)
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самый большой процент тех, чья семья уже живет в России (более 60 % против 34 % 
и 16 % у таджиков и узбеков соответственно), то есть деньги большинству из них от-
правлять на родину некому (рис. 5).

Также результаты опроса показали, что более 80 % мигрантов каждой группы, если 
отправляют деньги на родину, то делают это через банк, здесь различий в ответах раз-
ных групп обнаружено не было.

Заключение

Наше исследование на примере Свердловской области подтвердило идею, что раз-
ница в нормативно-правовой базе, имеющей отношение к миграции населения, и ре-
гиональные диаспоры оказывают существенное влияние на положение и поведение 
мигрантов на рынке труда принимающей территории. Так, было выявлено, что особое 
положение граждан Кыргызстана на российском рынке труда в связи с участием стра-
ны в ЕАЭС способствует их активной интеграции в российское общество, в целом их 
положение на рынке труда Свердловской области не сильно отличается от положения 
коренного населения или внутренних мигрантов, в связи с чем их поведение на рын-
ке труда также схоже с поведением местного населения, в подавляющем большинстве 
они не ассоциируют себя с временными мигрантами, чья цель приезда в Россию — это 
зарабатывание денежных средств и отправка их в страну исхода. Такая модель, скорее 
всего, описывает положение на региональном рынке труда выходцев из Узбекистана, 
в том числе участвующих в организованном наборе и выбирающих наиболее «де-
нежные» сферы приложения труда, несмотря на тяжелые и опасные условия занято-
сти. В то же время наличие сильной многочисленной таджикской диаспоры в регио-
не и право на двойное гражданство позволяет выходцам из Таджикистана занимать 
«срединное» положение — они работают преимущественно в обычном режиме и по-
лучают среднюю заработную плату, а также имеют значительно большую тенденцию 
к интеграции, чем представители Узбекистана. 

Процесс компьютеризации освоили 80 % мигрантов, они отправляют часть зара-
ботанных денег на родину через онлайн-банк.
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Аннотация. В данной статье анализируется изменение пространственного распре-
деления населения в период рыночных реформ. Рассматриваются 5 российских регионов 
и сравниваются с быстро растущими регионами Киргизии. Рассматривается миграция 
населения внутри регионов, проводится анализ размера «агломерационной тени» в зави-
симости от региона и, в частности, природных условий. Оценивается влияние таких фак-
торов, как расстояние до центра агломераций, близость к соседним регионам, наличие 
больших рынков, а также влияние рыночных реформ на численность населения городов.

Ключевые слова: агломерационная тень; влияние факторов; пространственные особен-
ности; соседние регионы; формирование агломераций
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Abstract. The article analyses changes in the spatial distribution of the population during market re-
forms. The study considers and compares five Russian regions with the rapidly growing regions of the Re-
public of Kyrgyzstan. Population migration within these regions is considered, the size of the agglomeration 
shadow depending on a region and its natural conditions is analysed. The impact of such factors as the 
distance to the agglomeration centre, proximity to neighbouring regions, presence of large markets, as well 
as the impact of market reforms on the population of cities is assessed.

Keywords: agglomeration shadow; influence of factors; spatial characteristics; neighbouring re-
gions; agglomeration formation

Введение

Миграция населения ведет к росту крупных городов и формированию агломера-
ций. В РФ в начале рыночных реформ этот процесс ненадолго замедлился, но вско-
ре возобновился. Он имеет свои особенности и различается в европейской и азиат-
ской частях страны. В азиатской части страны чем дальше от Москвы на восток, тем 
быстрее сокращается численность населения регионов. В европейской части подоб-
ная тенденция существует лишь для ближайших к Москве регионов, для остальных 

1 © Седова К. Е., Дружинин В. П. Текст. 2024.
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тенденция обратная, кроме северных регионов, которые быстро теряют население из-
за отсутствия компенсаций за некомфортные условия жизни. 

В настоящее время агломерационные процессы ускорились, население российских 
регионов активно мигрирует в крупнейшие агломерации страны, а внутри регио-
нов — в региональные центры. Причем часть из них через некоторое время снова пе-
реезжает — теперь уже в более крупные агломерации (Буфетова, 2016; Коломак, 2014). 
Наиболее активно мигрирует молодая, образованная и трудоспособная часть населе-
ния (Рыбаковский, 2001; Мкртчян & Карачурина, 2014). 

Концентрация населения в административных центрах регионов не способству-
ет ускорению развития регионов и самих административных центров, экономика от-
дельных муниципальных образований растет быстрее. Скорее всего, влияет умень-
шение бюджетной обеспеченности и самостоятельности административных центров 
регионов. У крупнейших из них более половины бюджетных доходов составляют 
трансферты (Зубаревич, 2019). 

В то же время центральные территории имеют более современную структуру эко-
номики, более высокую производительность труда и инвестиционную активность, 
а главное — более высокое качество жизни. Теряя население, в первую очередь моло-
дежь, периферийные территории медленнее развиваются, если нет востребованных 
природных ресурсов. 

Еще один географический фактор может способствовать развитию периферии — 
возможность сотрудничества с соседними регионами или странами при наличии не-
обходимой инфраструктуры, прежде всего транспортной. Было показано, что ско-
рость концентрации зависит от объема рынка и активности взаимодействия агентов 
(Коломак, 2014). В некоторых регионах есть крупные «вторые города», в которых жи-
вет более 100 тыс. чел., и большинство таких городов успешно развивается (Кузнецова, 
2022; Нефедова & Трейвиш, 2020). В то же время города с численностью населения ме-
нее 50 тыс. чел. большей частью депрессивные (Кузнецова, 2022).

Население концентрируется в административных центрах регионов. Одно-
временно с этим промышленная активность переносится на окружающие их терри-
тории и в города, сохранившие промышленные предприятия, продукция которых 
оказалась конкурентоспособна в рыночных условиях. Но в данном случае требуются 
квалифицированные кадры. На примере исследования развития финских субрегио-
нов было показано, что с ростом расстояния от столицы страны (Хельсинки) числен-
ность населения в них быстрее снижается, если в субрегионе нет университета или его 
филиала. Если в субрегионе есть классический университет, то его население растет. 
Если есть университет прикладных наук с четырехлетним обучением, то зачатую на-
селение снижается, но существенно меньше, чем при его отсутствии (Дружинин & 
Зимин, 2019). Для российских регионов подобная зависимость отсутствует, возможно, 
потому, что выпускники региональных университетов стараются переехать в Москву, 
Подмосковье, Санкт-Петербург или другие крупные агломерации. 

Население северных регионов быстро убывает, и анализ социально-экономиче-
ского развития северных регионов показал, что в наиболее отдаленных от админи-
стративных центров муниципальных образованиях самая сложная ситуация (Волков 
и др., 2022; Фаузер и др., 2021). С ростом расстояния от административного центра 
региона падение численности населения ускоряется, но в отдельных регионах есть 
положительное влияние на отдаленные муниципальные образования благодаря на-
личию учреждений среднего профессионального образования (СПО) и филиалов 
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университетов (Дружинин, 2023). Население стран Балтии и большинства северо-за-
падных областей РФ убывает, и чем дальше территория от столицы страны (или ад-
министративного центра региона), тем быстрее снижается ее население (Мкртчян & 
Карачурина, 2014). В то же время отдельные отдаленные муниципальные образова-
ния развивались относительно успешно, что связано с численностью их населения 
и специализацией экономики (Буфетова, 2020). Причем улучшение коммуникаций 
ведет к тому, что с ростом агломерации отдаляется ее тень и одновременно начинают 
успешно развиваться более отдаленные города (Мартынов, 2000). Если население се-
верных, восточных и большинства центральных регионов сокращается, то во многих 
южных регионах оно растет, как и в южных странах, входивших ранее в СССР.

Целью данной статьи является анализ изменения территориальной структуры на-
селения двух российских регионов с растущим населением в сравнении с тремя регио-
нами Центрального федерального округа РФ и страной с быстро растущим населени-
ем (Киргизия). В пяти российских регионах рассматривается динамика численности 
населения муниципальных образований, в Киргизии — регионов.

Методика

В данной статье анализируется изменение пространственного распределения 
населения в период рыночных реформ. Исследование было основано на данных 
по динамике численности населения, также использовались данные по показате-
лям, характеризующим эффективность экономики. Рассматривались и сравнивались 
межпереписные периоды 1970–1989 гг. и 1989–2022 гг., а также периоды между по-
следовательными переписями населения, поскольку они дают более точные данные, 
чем данные по численности населения, которые ежегодно публикует Росстат.

Кроме динамики численности населения, рассматривались динамика занятости, 
изменение валового регионального продукта (ВРП), ВРП на душу населения (для ре-
гионов республики), объемы отгруженной продукции, производительность труда (для 
муниципальных образований российских регионов). В качестве факторов, влияю-
щих на данные показатели, кроме расстояния до столицы страны (административно-
го центра региона), рассматривалась численность населения и удельного количества 
студентов вузов и учреждений СПО.

Для анализа динамики численности населения регионов Киргизии для учета осо-
бенностей страны (высокая рождаемость и миграция, концентрация университетов 
в Бишкеке, концентрация узбекского населения вокруг г. Ош и быстрый рост региона) 
была разработана специальная методика. В ходе анализа различных экономических 
показателей было выявлено влияние профессионального образования.

На полученных статистических данных регионов строились и анализировались гра-
фики изменения численности населения и других показателей в зависимости от рассто-
яния до столицы. Анализировалось влияние на динамику численности населения эф-
фективности экономики территорий, оцениваемой по производительности труда.

Для расчетов использовалась линейная функция, в отдельных случаях более хоро-
шие статистические характеристики получались для гиперболы и мультипликатив-
ной функции с отрицательным показателем.

·i i
i

p A l d x= + + ∑ ,

где: p — изменение численности населения; l — расстояние от административного 
центра муниципалитета до столицы региона; xi — факторы; A, d — константы.
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Данные и их анализ

Была собрана информация по основным экономическим показателям регио-
нов Киргизии на основе статистических сборников и баз данных, имеющихся в ин-
тернете в свободном доступе (Межгосударственный статистический комитет СНГ, 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики). Данные для прове-
дения исследований по муниципальным образованиям отдельных российских реги-
онов (численность населения, оборот организаций, численность занятых и др.) были 
взяты на сайте Росстата (база данных показателей муниципальных образований), так-
же использовались демографические справочники Росстата и региональные стати-
стические сборники. Численность населения бралась по данным переписей населения 
СССР 1970 г., 1979 г., 1989 г., РФ — 2002 г., 2010 г., 2020 г., КР — 1999 г., 2009 г. и 2020 г. 
В РФ перепись 2020 г. проводилась осенью 2021 г., в КР — весной 2022 г. Данные ис-
пользовались для сравнительного анализа динамики численности населения и других 
показателей муниципальных образований регионов РФ и регионов Кыргызстана.

Кыргызская Республика состоит из 9 регионов, для сравнения с ней рассматрива-
лись регионы с растущей численностью населения и сравнимым количеством муни-
ципальных образований — Республика Алтай, включающая 11 муниципальных обра-
зований и Кабардино-Балкария, включающая 13 муниципальных образований, а также 
Белгородская область, где рост численности населения остановился в последние годы,  
и регионы, где с начала реформ численность населения падает (Воронежская и Ярослав ская 
области). Республика Алтай и Кабардино-Балкария — горные регионы, как и Кыргызстан.

Численность населения Кыргызской Республики быстро растет, лишь в последние 
годы темпы роста населения немного замедлились. Особенностями страны являются 
горный рельеф и малонаселенность отдельных территорий, а также нахождение части 
страны в Ферганской долине, где проживает узбекское население.

Численность населения Республики Алтай растет с середины 2000-х годов и в 2021 г. 
составила 109 % к уровню 2000 г. После кризиса 2008–2009 гг. численность занятых 
в экономике Республики Алтай стала убывать, лишь в последние годы она стабили-
зировалась. В Кабардино-Балкарии некоторое время снижалась и была минимальной 
в 2007 г., но затем стала расти. Численность занятых в экономике долгое время убыва-
ла, но в последние годы начался небольшой рост. 

Численность населения Белгородской области росла, но с середины 2010-х гг. стала 
снижаться, также остановился и рост занятости. Население Воронежской области снижа-
лось, падала и численность занятых в экономике, но в последние годы она стабилизи-
ровалась. Численность населения Ярославской области постоянно уменьшалась, числен-
ность занятых в экономике росла до кризиса 2008–2009 гг., а после него стала снижаться.

Результаты и обсуждение

До начала реформ в большинстве регионов зависимость динамики численно-
сти населения от расстояния до административного центра региона отсутствовала. 
Зависимость от численности населения района (города) также отсутствовала, лишь 
для крупных районов (городов) зависимость показывала, что чем больше численность 
населения, тем лучше была демографическая ситуация. 

В Ярославской области искомая зависимость проявилась уже в 1970-х гг., па-
дение численности населения в более близких к Ярославлю городах было незна-
чительно (население ближайшего Тутаевского района росло до 2000-х гг.), а чем 
дальше от Ярославля, тем быстрее население сокращалось. Исключение составляли 
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Рыбинск, Углич и Переславль-Залесский, промышленные и туристские центры. Надо 
отметить, что численность населения Ярославля быстро росла, а Ярославского рай-
она снижалась (рис. 1).

После начала реформ сложившаяся тенденция сохранилась, но численность населе-
ния Рыбинска стала быстро сокращаться (рис. 2). Лишь в ближайших к Москве Углич-
ском и Переславском (с городом Переславль-Залесский) районах численность населе-
ния снижалась заметно медленнее, экономика этих районов развивалась очень быстро, 
в 2010-х гг. темпы роста превышали средние по региону в два раза. Данные муниципаль-
ные образования входят в Золотое кольцо, что создает дополнительные возможности 
для их развития за счет туризма. Промышленность Рыбинска имела оборонную направ-
ленность и не восстановилась в 2000-х гг. Надо отметить, что теперь быстро росло насе-
ление Ярославского района, а население города Ярославля сокращалось.
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Рис. 1. Динамика численности населения муниципальных образований Ярославской области  
в 1970–1979 гг. 
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Рис. 2. Динамика численности населения муниципальных образований Ярославской области  
в 1989–2020 гг.
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В Воронежской области в 1970-х гг. также сформировалась зависимость динамики 
численности населения от расстояния до Воронежа, но лишь в пределах 75 км от него 
— ближние муниципалитеты мало теряли население, спад в более дальних был силь-
нее, можно сказать, что они попадали в агломерационную тень. А с 2002 г. зависи-
мость распространилась на большинство муниципальных образований. Лишь два юж-
ных граничащих с Ростовской областью муниципальных образования — Богучарский 
и Россошанский районы показывают отсутствие данной зависимости». Особенностью 
Богучарского района является трасса М-4, соединяющая Москву с югом страны. 
Граничащий с Луганской Народной Республикой Россошанский район является круп-
ным центром химической промышленности. 

В Белгородской области также в 1970-х гг. сформировалась зависимость динами-
ки численности населения от расстояния до Белгорода в пределах 75 км — ближние 
районы мало теряли население, спад в более дальних был сильнее. У остальных му-
ниципалитетов подобная зависимость отсутствовала. Быстро росло население горо-
да Белгорода. После начала реформ указанная зависимость распространилась на всю 
область — чем дальше от Белгорода, тем быстрее снижалась численность населения. 
Исключение — крупный промышленный центр Старый Оскол, где население переста-
ло расти только в 2010-х гг., и самый дальний, расположенный на границе с Украиной 
и Воронежской областью, Ровеньский район. Также надо отметить быстрый рост 
Белгородской агломерации при снижении численности населения Белгорода. 
Численность населения Белгородского района с 2002 г. по 2020 г. выросла более чем 
в два раза. Также после кризиса 2008–2009 гг. сложилась такая зависимость: чем даль-
ше от Белгорода, тем быстрее снижается занятость (в ближайших муниципальных об-
разованиях занятость растет).

В Кабардино-Балкарии в 1970-х гг. быстрее всего росла численность населения 
в ближайших к административному центру региона — Нальчику — районах и в наи-
более отдаленных. Но уже в 1980-х гг. рост населения в наиболее отдаленных районах 
стал замедляться. После начала реформ рост населения продолжился и, как и в дру-
гих регионах, сформировалась зависимость: чем дальше муниципальное образование 
от Нальчика, тем медленнее в нем растет население. Рост населения Нальчика незначи-
тельный, но быстро растет население муниципальных образований вблизи Нальчика, 
где проходят железные дороги, сосредоточены филиалы вузов и учреждения СПО (го-
рода Терек и Прохладный). Территория республики небольшая, значительная часть 
населения живет вблизи Нальчика. Рост численности населения в муниципальных об-
разованиях не ведет к росту занятости в них, а после кризиса 2008–2009 гг. появилась 
линейная зависимость изменения занятости от расстояния до Нальчика: чем дальше, 
тем она быстрее сокращается (рис. 3). Подобной зависимости для показателей, харак-
теризующих объемы производства, его эффективность и их динамику нет.

Республика Алтай значительно больше по территории, чем Кабардино-Балкария. 
В 1970-х годах росла численность населения в ближайших к столице региона — Горно-
Алтайску — районах и в наиболее отдаленных. Можно сказать, что на расстоянии до 200 
км от Горно-Алтайска сформировалась зависимость динамики численности населе-
ния. До 1980-х гг. быстрее всего росла численность населения Горно-Алтайска, позднее 
быстрее рос пригородный Майминский муниципальный район. Сформировавшаяся 
ранее зависимость сохранилась, хотя численность населения наиболее отдален-
ных муниципальных образований растет медленнее, чем ближайших к Горно-
Алтайску. Занятость в последнее десятилетие убывает быстрее по мере отдаления 
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от Горно-Алтайска, за исключением отдаленного Улаганского муниципального райо-
на. В самом отдаленном приграничном Кош-Агачском муниципальном районе, не-
смотря на быстрый рост населения, занятость быстро падала. Также в районе быстрее 
всего падали производство и производительность труда. Зависимости динамики про-
изводства и производительности труда не были обнаружены, но величина производи-
тельности труда убывает по мере отдаления от Горно-Алтайска.

Демографическая ситуация в Кыргызстане отличается от большинства российских 
регионов и немного похожа на ситуацию в Республике Алтай. Если для российских 
регионов по мере удаления от столицы региона численность населения муниципаль-
ных образований быстрее убывала, то для Кыргызской Республики ситуация обрат-
ная. Бишкек и Южный Кыргызстан разделяют горы, и в том числе поэтому агломера-
ционная тень Бишкека распространяется на большое расстояние, ближайшие горные 
регионы растут достаточно медленно, причем это касается и ВРП, и ВРП на душу насе-
ления. В то же время население города Ош и окружающих его регионов, находящихся 
в Ферганской долине на границе с Узбекистаном, быстро растет. Зависимость многих 
показателей от расстояния до столицы страны напоминает латинскую букву U. Также 
надо отметить, что в Кыргызстане чем больше удельное количество студентов СПО 
в регионе, тем быстрее растет ВРП. Ош развивается наиболее успешно, хотя ВРП «юж-
ной столицы» относительно невелик. В городе быстро растут ВРП и ВРП на душу на-
селения.

Заключение

На основании проведенного исследования показано влияние начала рыночных 
реформ на пространственное развитие регионов, динамика численности населения 
и некоторых других показателей зависит от расстояния до административного центра 
региона. Как уже отмечалось, скорость концентрации населения зависит от объема 
локального рынка. Часть граничащих с другими регионами и странами муниципаль-
ных образований оказывается в сфере их влияния и при наличии большого рынка 
в этих регионах и странах может достаточно быстро развиваться.

50

55

60

65

70

75

80

85

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Д
ин

ам
ик

а 
за

ня
то

ст
и,

 %

Расстояние до столицы, км

Рис. 3. Динамика численности занятых муниципальных образований Кабардино-Балкарии  
в 2008–2022 гг. в зависимости от расстояния до Нальчика



549

К. Е. Седова, В. П. Дружинин

Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-28-00446 «Влияние 

формирования агломерации на развитие экономики региона в целом»).

Acknowledgements
The article has been prepared with the support of the Russian Science Foundation, the project No. 23-28-

00446 «The impact of agglomeration formation on the development of the region’s economy as a whole».

Список источников
Буфетова, А. Н. (2016). Пространственные аспекты концентрации экономической активно-

сти в России.  Пространственная экономика, 3,  38–56.
Буфетова, А. Н. (2020). Как меняется распределение размеров городов России.  Интерэкспо 

Гео-Сибирь, 3 (1), 35–43. https://doi.org/10.33764/2618-981X-2020-3-1-35-43
Волков, А. Д., Симакова, А. В., Тишков, С. В. (2022). Пространственная дифференциация 

факторов миграции населения арктического региона (на примере карельской Арктики).  Регион: 
экономика и социология, 3 (115), 155–186. https://doi.org/10.15372/REG20220307

Дружинин, П. В. (2023). Оценка влияния факторов на динамику численности населения му-
ниципалитетов регионов Европейского Севера.  Север и рынок: формирование экономического 
порядка, 3,  78–91. https://doi.org/10.37614/2220-802X.3.2023.81.005

Дружинин, П. В., Зимин, Д. А. (2019). Влияние внешних шоков на пространственную 
структуру населения приграничных территорий.  Вестник СПбГУ. Серия Экономика, 3,  397–
418. https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.304

Зубаревич, Н. В. (2019). Неравенство регионов и крупных городов: что изменилось в 2010-е 
годы?  Общественные науки и современность, 4,  57–70. https://doi.org/10.31857/S086904990005814-7

Коломак, Е. А. (2014). Эволюция пространственного распределения экономической актив-
ности в России.  Регион: экономика и социология, 3,  75–93.

Кузнецова, О. В. (2022). «Вторые» города в государственном регулировании пространствен ного 
развития.  Terra Economicus, 20 (4), 129–140. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2022- 20-4-129-140

Мартынов, В. Л. (2000).  Коммуникационная среда и региональное развитие России.  СПб.: 
Гидрометеоиздат, 160.

Мкртчян, Н. В., Карачурина, Л. Б. (2014). Центры и периферия в странах Балтии и регионах 
Северо-Запада России: динамика населения в 2000-е годы.  Балтийский регион, 2 (20), 62–80. 
https://doi.org/10.5922/2074-9848-2014-2-4

Нефедова, Т. Г., Трейвиш, А. И. (2020). Поляризация и сжатие освоенных пространств в 
центре России: тренды, проблемы, возможные решения.  Демографическое обозрение, 7 (2), 
31–53. https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11138

Рыбаковский, Л. Л. (2001).  Стадии миграционного процесса. Миграция населения: прило-
жение к журн. «Миграция в России».  М.: М-во по делам федерации, нац. имиграц. политики 
Российской Федерации, 5, 160.

Фаузер, В. В., Смирнов, А. В., Фаузер, Г. Н. (2021). Демографическая оценка устойчивого 
развития малых и средних городов Российского Севера.  Экономика региона, 17 (2), 552–569. 
https://doi.org/10.17059/ ekon.reg.2021-2-14 

References
Bufetova, A. N. (2016). Spacial aspects of economic activity concentration in 

Russia.  Prostranstvennaya ekonomika [Spatial Economics], 3,  38–56. (In Russ.)
Bufetova, A. N. (2020). How does city size distribution in Russia change?  Interexpo Geo-Siberia, 

3 (1), 35–43. https://doi.org/10.33764/2618-981X-2020-3-1-35-43 (In Russ.)

https://doi.org/10.33764/2618-981X-2020-3-1-35-43
https://doi.org/10.15372/REG20220307
https://doi.org/10.37614/2220-802X.3.2023.81.005
https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.304
https://doi.org/10.31857/S086904990005814-7
https://doi.org/10.18522/2073-6606-2022- 20-4-129-140
https://doi.org/10.5922/2074-9848-2014-2-4
https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11138


550

V. МИГРАЦИЯ: СМЫСЛЫ, ЦЕЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Druzhinin, P. V. (2023). Evaluating the impact of geographic and socio-economic factors on pop-
ulation dynamics in municipalities across the European North of Russia.  Sever i rynok: formirovanie 
ekonomicheskogo poryadka, 3,  78–91. https://doi.org/10.37614/2220-802X .3.2023.81.005 (In Russ.)

Druzhinin, P. V., & Zimin, D. A. (2019). Influence of external shocks on the spatial structure of 
the population of the border territories.  Vestnik SPbGU. Seriya Ekonomika [St. Petersburg University 
Journal of Economic Studies], 3,  397–418. https://doi.org/10.21638/spbu05.2019.304 (In Russ.)

Fauzer, V. V., Smirnov, A. V., & Fauzer, G. N. (2021). Demographic Assessment of the 
Sustainability of Small and Medium-sized Cities in the Russian North.  Ekonomika regiona [Economy 
of Regions], 17 (2), 552–569. https://doi.org/10.17059 / ekon.reg.2021-2-14 (In Russ.)

Kolomak, E. A. (2014). Evolution of the Spatial Distribution of Economic Activities in 
Russia.  Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 3,  75–93. (In Russ.)

Kuznetsova, O. V. (2022). Second-tier cities in the state regulation of spatial development.  Terra 
Economicus, 20 (4), 129–140. https://doi.org/10.18522/2073-6606-2022- 20-4-129-140 (In Russ.)

Martynov, V. L. (2000).  Kommunikatsionnaya sreda i regionalnoe razvitie Rossii [Communication 
environment and regional development of Russia].  St. Petersburg: Hydrometeoizdat, 160. (In Russ.)

Mkrtchyan, N. V., & Karachurina, L. B. (2014). The Baltics and Russian North-west: the 
core and the periphery in the 2000s.  Baltiyskiy region [Baltic Region], 2 (20), 62–80. https://doi.
org/10.5922/2074-9848-2014-2-4 (In Russ.)

Nefedova, T. G., & Trayvish, A. I. (2020). Polarization and shrinkage of active space in the core 
of Russia: trends, problems and possible solutions.  Demograficheskoe obozrenie [Demographic 
Review], 7 (2), 31–53. https://doi.org/10.17323/demreview.v7i2.11138 (In Russ.)

Rybakovsky, L. L. (2001).  Stadii migratsionnogo protsessa. Migratsiya naseleniya: prilozhenie 
k zhurn. «Migratsiya v Rossii» [Stages of the migration process. Migration of the population: an 
appendix to the journal. “Migration in Russia”].  Moscow: Ministry of Federation Affairs, National 
and Migration Policy, Issue 5, 160. (In Russ.)

Volkov, A. D., Simakova, A. V., & Tishkov, S. V. (2022). Spatial differentiation of migration factors 
in the arctic region (case study of the Karelian Arctic).  Region: Ekonomika i Sotsiologiya [Region: 
Economics and Sociology], 3 (115), 155–186. https://doi.org/10.15372/REG20220307 (In Russ.)

Zubarevich, N. V. (2019). Inequality of regions and large cities of Russia: what was changed in 
the 2010s?  Obshchestvennye nauki i sovremennost [Social Sciences and Contemporary World], 4,  
57–70. https://doi.org/10.31857/S086904990005814-7 (In Russ.)

Информация об авторах
Седова Ксения Евгеньевна — младший научный сотрудник, Институт экономики 

Карельского научного центра РАН; https://orcid.org/0000-0002-9005-4453 (Российская 
Федерация, 185030, г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 50; e-mail: ks.skidava@gmail.com).

Дружинин Василий Павлович — экономист, Институт экономики Карельского науч-
ного центра РАН; https://orcid.org//0009-0002-4392-111X (Российская Федерация, 185910, г. 
Петрозаводск, пр. А. Невского, 50; e-mail: step_by_step@list.ru).

About the authors
Ksenia E. Sedova — Research Assistant, Institute of Economics of the Karelian Research Centre 

of RAS; https://orcid.org/0000-0002-9005-4453 (50, Al. Nevskogo Ave., Petrozavodsk, 185910, 
Russian Federation; e-mail: ks.skidava@gmail.com).

Vasiliy P. Druzhinin — Economist, Karelian Research Centre of the RAS; https://orcid.org/0009-
0002-4392-111X (50, Al. Nevskogo Ave., Petrozavodsk, 185910, Russian Federation; e-mail: step_
by_step@list.ru).

https://orcid.org/0000-0002-9005-4453
mailto:ks.skidava@gmail.com
https://orcid.org/0000-0000-0000-0000
mailto:ks.skidava@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-4392-111X
https://orcid.org/0009-0002-4392-111X


551

В. Р. Султангулов

УДК 93/94
JEL classification: B25
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-5-11

Современные внешние миграционные потоки Республики Башкортостан: 
исторические связи и перспективы развития 1

В. Р. Султангулов
Уфимский федеральный исследовательский центр РАН (г. Уфа, Россия).  

https://orcid.org/0009-0003-8325-0071

Автор для корреспонденции: В. Р. Султангулов (Su.vladik@yandex.ru).

Аннотация. Данная работа посвящена изучению миграционных процессов Республики 
Башкортостан в межрегиональном и международном аспекте. Даны краткие аналити-
ческие очерки по основным регионам и странам миграционного оттока. В работе были 
использованы актуальные данные Башстата за 2011–2022 гг., а также применены данные 
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Введение

Большинство исследований по демографии указывают на постепенное старе-
ние населения России, наиболее остро ощутимое в регионах. Задержанные эпиде-
миологической ситуацией процессы миграционной убыли населения в Республике 
Башкортостан к 2022 г. были возобновлены развивающимися темпами, что ухудшает 
демографические проблемы.

В 2015 г. была принята Концепция миграционной политики Республики 
Башкортостан до 2025 г. В связи с приближением сроков окончания действия данной 
концепции, а также появлением внешних факторов, помешавших ее реализации, ак-
туальным становится проведение исследования межрегиональной и международной 
миграции населения Башкирии.

Задача ликвидации миграционной убыли и появления стабильного миграционно-
го притока трудоспособного населения является одной из главных в решении соци-
ально-демографических проблем, возникших во многих регионах Приволжского фе-
дерального округа. 

Основная часть

Развитие процессов глобализации в Российской Федерации и постепенный переход 
экономики на постиндустриальный этап, предусматривающий высокую значимость 
сферы услуг, информатизации производства и необходимость роста высококвалифици-
рованных кадров с высшим образованием, увеличивает миграционные процессы в ре-
гионах страны (Ильина & Лаптева, 2021). Внешняя миграция Республики Башкортостан 
увеличивается не только в межрегиональном виде, но также развивается трудовая ми-
грация со странами СНГ и странами дальнего зарубежья (Ахметова, 2021).

Средний уровень доходов населения, специализация региона, уровень безработи-
цы и иные показатели, определяющие уровень жизни, являются основными причина-
ми для миграционных процессов на современном этапе развития Башкирии. 

Поскольку Республика Башкортостан является индустриальным регионом, с разви-
тыми отраслями нефтедобычи, ее переработки и машиностроения, более 60 % миграци-
онного притока составляют люди трудоспособного возраста (Попов & Товышева, 2015). 

По итогам 2022 г. было установлено, что из других регионов России в Башкирию 
прибыли 37 227 чел., выбыло 39 087 чел. Из стран СНГ прибыли 10 439 чел., выбыло 
из Башкирии в страны СНГ 10 615 чел. Из дальних зарубежных стран прибыло 3 555, 
выбыло 2 998. Таким образом, официальное сальдо межрегиональной миграции со-
ставило 1860 чел., оформивших документы на регистрацию по новому месту житель-
ства. Со странами СНГ соответственно — 176 чел. Со странами дальнего зарубежья 
+557 чел. По причине внешней миграции общее сальдо составило -1479 чел.

Показатель миграционной убыли является для Республики Башкортостан стабиль-
ным с 2011 г. и в основном связан с учебой, работой, возвращением в родную страну 
(семейным причинам). При этом прирост населения за счет внешней миграции в по-
следнее десятилетие происходит в связи с возвращением наших соотечественников 
(Швецова & Мерзлякова, 2021).

Активно развиваются миграционные процессы и со странами СНГ. В частности, чис-
ло прибывших граждан Азербайджана составило 581 чел., выбывших 711 чел. (убыль 
130 чел.), Туркменистана — 352 и 197 чел. соответственно (прирост 155), Киргизии — 
323 и 361 чел. (убыль 38), Беларуси — 71 и 87 чел. (убыль 16), Республики Молдовы — 
44 и 80 (убыль 36) и т. д. В целом миграционные процессы сложно охарактеризовать 
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однозначно, они имеют сложную структуру, зависят как от внутренней социаль-
но-экономической ситуации, так и культурных и экономических связей с конкретны-
ми странами (Ахметова, 2022).

Среди постсоветских стран миграционные связи Республики Башкортостан наи-
более ярко проявляются с Республикой Таджикистан. В 2022 г. из Таджикистана 
в Башкирию прибыли 4 960 чел., а уехало 3 133 чел. Положительное сальдо состави-
ло 1 827 чел. Данные показатели являются стабильными на протяжении десятилетий 
и требуют более конкретного изучения. Основным видом прибывающей миграции 
из Таджикистана является временная трудовая миграция. Выбывание из Республики 
Башкортостан в Таджикистан в основном происходит после обучения ранее прибыв-
ших мигрантов, а также возвращения трудовых мигрантов. Стоит понимать значи-
мость каждой категории мигрантов из Таджикистана. Временные трудовые мигранты 
не оказывают существенного воздействия на демографические процессы в Башкирии, 
они сглаживают безработицу, и несмотря на вывод денежных средств из региона по-
сле отъезда обеспечивают своим трудовым участием развитие предприятий и обога-
щение региона (Акрамов & Хуснутдинова, 2018). Лишь малая часть мигрантов-пере-
селенцев оказывает влияние на демографические (воспроизводственные) процессы 
в регионе, увеличивая число браков и рождаемости населения, тем самым положи-
тельно влияя на ее половозрастную структуру. 

Республика Таджикистан обладает большими трудовыми ресурсами с высоким  
уровнем мобильности работников. Ежегодно в Россию пребывает более 2,5 млн трудо вых 
мигрантов из Таджикистана, и лишь менее 10 % могут за этот период обеспечить себе до-
статочно высокий уровень заработка и комфортные условия жизни, чтобы остаться жить 
на постоянной основе, перевезти в дальнейшем свою семью в Россию. В связи с этим по-
тенциалом выравнивания демографической ситуации в Башкирии обладает улучшение 
условий жизни и трудоустройства мигрантов из Таджикистана, в том числе возмож ность 
прибывших получать высшее образование (Акрамов & Хуснутдинова, 2019). 

Большое внимание во взаимном сотрудничестве между Республикой Башкортостан 
и Республикой Таджикистан уделяется развитию экономических связей: направляют-
ся бизнес-делегации, открываются взаимные производства, подписываются эконо-
мические соглашения. По росту товарооборота за 2022-2023 г. (в сравнении с преды-
дущим годом) на 8% Башкирия является лидером по налаживанию экономических 
связей с Таджикистаном (текущие делопроизводственные источники), что становится 
актуальным в условиях санкций западноевропейских стран. Приезжее население лег-
ко адаптируется к обычаям и культурным ценностям народов Башкирии, что создает 
большие возможности для увеличение трудовой миграции. 

Численность населения трудоспособного возраста в Республике Башкортостан ста-
бильно падает, вместе с тем растет доля пенсионеров по отношению к группе трудо-
способного возраста (Шевалдина, 2015). Если в 2011 г. такое соотношение было равно 
32 % (пенсионер (820 803) к трудоспособному (2 507 067)), то к 2021 г. это соотношение 
стало 43 % (971 675 к 2 221 829 соответственно). Постепенное старение населения при-
водит к уменьшению возможностей экономического роста региона и снижению уров-
ня жизни всего населения. В связи с этим является актуальным привлечение трудо-
вых ресурсов из Таджикистана, удешевление транспортных расходов и налаживание 
регулярных авиасообщений, выработка программы переселения с региональной под-
держкой и целевое обучение студентов-мигрантов с гарантированным трудоустрой-
ством. 
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Другим примером миграции населения региона со странами СНГ является Узбекистан. 
За 2022 г. в Башкирию из Узбекистана прибыло 2 232 чел., а выбыло 3 125 чел. Баланс ми-
грации является стабильно отрицательным, и в 2022 г. составил -893 чел., при этом боль-
шая часть из них являются не бывшими трудовыми мигрантами, а коренным населением 
региона трудоспособного возраста. Узбекистан является духовным центром притяже-
ния для эмигрантов тюркского мира, и на него приходится основной миграционный 
отток из региона. Тесная культурная близость узбекской культуры с культурами наро-
дов Башкирии становится основным фактором, способствующим ускорению миграци-
онных процессов. 41 % миграционного оттока в страны СНГ приходится на Узбекистан, 
при этом уезжает трудоспособное население Башкирии, что имеет негативные послед-
ствия в долгосрочной перспективе и требует детального изучения, выходящего за рамки 
статьи. Для развития культурных отношений с Узбекистаном необходимо поддерживать  
отношения с уехавшими из Республики Башкортостан соотечественниками (любой на-
циональности), финансировать программы по их возвращению.

Относительно миграционных процессов Башкирии с дальними зарубежны-
ми странами можно выделить три страны, которые играют ключевую роль: Индия, 
Египет и Вьетнам. Прибывает из Индии 24,5 % мигрантов по соотношению ко всем 
мигрантам из стран дальнего зарубежья, из Египта 25,2 % и Вьетнама 13,8 % соот-
ветственно. Выбывает в Индию 14,7 %, Египет 25,4 % и Вьетнам 26,9 % мигрантов. 
Данные страны долгое время являются торговыми партнерами Башкирии, помимо 
этого, заключены договоры о научном, техническом и культурном сотрудничестве, 
что облегчает прибытие абитуриентов, поступающих в региональные высшие учеб-
ные заведения. По предоставленным выше данным можно судить о постепенном пе-
реселении на постоянное место жительства в регион студентов из Индии, в то вре-
мя как во Вьетнам идет миграционный отток населения трудоспособного возраста. 
Мигранты из Вьетнама стабильно прибывали в Республику Башкортостан в начале 
XXI в., и начавшийся процесс оттока является маркером, на который стоит обратить 
внимание, чтобы найти истинные причины оттока ранее переселившихся мигрантов.

В основном международная миграция с дальними странами, такими как Афгани-
стан, Турция, Йемен, Ирак, Грузия, идет за счет прибывших на обучение, и после окон-
чания учебы студенты покидают регион, возвращаясь в свою страну. Данный вид ми-
грантов трудно приспосабливается к чужому для них обществу, актуальной для них 
является помощь в изучении русского языка.

В 2022 г. межрегиональная миграция составила 37 тыс. чел. прибывших из дру-
гих регионов в Башкирию, и 39 тыс. чел. — выбывших из Башкирии в другие регио-
ны. При этом основным регионом выбытия на постоянное место жительства стала 
Республика Татарстан. В данный регион выбыло 4 тыс. чел., что, видимо, произо-
шло из-за задержки переселения в период трудной эпидемиологической ситуации 
до этого. Основными направлениями временной трудовой миграции в другие регио-
ны традиционно выступают Тюменская область, Челябинская область и Республика 
Татарстан. Более 60 % оттока рабочей силы приходится на Тюменскую область (более 
107 тыс. чел.), что связано с работой вахтовым методом в нефтяной отрасли с высоким 
уровнем оплаты труда. 

Межрегиональная миграционная убыль характерна не только для Башкирии, 
но также для всех регионов Приволжского федерального округа, исключая Республику 
Татарстан, где наблюдается миграционный прирост. Башкирия теряет населе-
ние трудоспособного возраста по таким же причинам, как и большинство регионов 
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ПФО, — из-за заметного уровня безработицы и невысокой оплаты труда, по сравне-
нию с соседними регионами. В современных условиях развитой транспортной ин-
фраструктуры и открытости информации, а также увеличения количества студентов, 
обучающихся за пределами региона, переселение является недорогим и доступным 
процессом для населения трудоспособного возраста (Галин и др., 2016). В связи с этим 
даже небольшая разница в уровне жизни с соседними регионами вызывает миграци-
онные оттоки внутри Российской Федерации, что говорит о необходимости вырав-
нивания условий жизни и уровня доходов, а для региональных властей ставит задачу 
опережения в развитии по сравнению с соседними регионами, поскольку возникает 
острая ситуация конкуренции за трудовые ресурсы. 

По итогам 2022 г. ситуация в межрегиональной и международной миграции сло-
жилась вновь убыточной. Отток молодого трудоспособного населения из-за существу-
ющих социально-экономических проблем порождает критические проблемы в долго-
срочной перспективе, поскольку приведет к снижению репродуктивного потенциала 
региона и старению населения. В связи с объективными ограничениями бюджетных 
мест в высших учебных заведениях также возникает отток абитуриентов в централь-
ные регионы России, и данная тенденция может быть ослаблена только повышени-
ем рейтинга учреждений среди всех высших учебных заведений в России. Из числа 
уезжающих из Башкирии граждан 49 % имеют высшее образование, а приезжающие 
в основном имеет низкую квалификацию, и этот процесс размывает интеллектуаль-
ный человеческий капитал республики (Ахметзянова, 2022). В 2022–2023 гг. ситуация 
с миграцией была сбалансирована вынужденной миграцией жителей с территорий 
проведения СВО, что в сумме составило около 800 чел., и большая часть из них была 
с высшим образованием. Однако только 30 % из 200 опрошенных беженцев желают 
остаться работать в Республике Башкортостан, что в дальнейшем выявит реальную 
картину демографической ситуации в регионе (Егорышев & Мигунова, 2023).

Заключение

Впервые в истории региона достигается критическое соотношение пенсионеров 
и населения трудоспособного возраста, демографическая ситуация требует принятия 
решения в настоящий момент, а не в долгосрочной перспективе. В связи с этим не-
обходим пересмотр принципов региональной миграционной политики, улучшения 
культурных связей со странами основного оттока трудоспособного населения и нала-
живания эффективной программы возвращения соотечественников.

Миграционная убыль ухудшает естественные демографические процессы в Респу-
блике Башкортостан, но в то же время при правильном подходе борьба с данной тен-
денцией может стать ключом решения проблемы. Временные миграционные при-
токи из Таджикистана, Узбекистана, Египта и Индии показывают потенциальную 
привлекательность Башкирии для студентов и рабочих постсоветских стран и стран 
дальнего зарубежья. Продолжение политики научного, культурного сотрудничества 
с дружелюбными странами поможет усилить эти миграционные притоки, а улучше-
ние программы адаптации переселенцев может улучшить и репродуктивные показа-
тели населения региона, его омоложение уже в ближайшей перспективе. 

Сложнее ситуация сложилась с межрегиональной миграционной убылью населе-
ния, которая может быть уменьшена, в первую очередь, выравниванием уровня жиз-
ни и доходов с соседними регионами и улучшением рейтинга и количества бюджет-
ных мест высших учебных заведений Башкирии среди центральных регионов России. 
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Данные мероприятия требуют долгосрочных инвестиций и продуманной програм-
мы, способной обеспечить опережающее соседние регионы экономическое развитие. 
Для студентов, окончивших обучение в других регионах России, необходимо проду-
мать меры по их возвращению и приоритетному трудоустройству в Башкирии, по-
скольку это критически влияет на качество трудоспособного населения. 

Исторически сложившиеся межрегиональные и международные миграционные 
связи формируют снижение количества и качества трудоспособного населения регио-
на. В связи этим необходимо принимать взвешенные меры по сокращению миграци-
онной убыли и сегрегированные меры по возвращению и привлечению трудоспособ-
ного населения из других регионов и стран.
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Аннотация. Миграции населения для Республики Коми всегда играли первостепен-
ную роль. До конца XIX в. они проходили в форме колонизации, затем был период при-
нудительной миграции, позволившей увеличить население Коми края в разы; на смену 
принуждению пришел оргнабор и период северной романтики, начало 1990-х гг. характе-
ризуется массовым оттоком населения и потерей краем привлекательности у населения 
других территорий. Особое внимание в статье уделено трансформации генетической 
структуры населения, раскрываются региональные миграционные связи, на материалах 
переписи населения 2021 г. показываются основные причины смены места жительства. 
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Abstract. Population migrations have always played an important role in the Komi Republic. Until the 
end of the 19th century, they took the form of colonisation; then, there was a period of forced migration, 
which allowed to greatly increase the population of the Komi Republic. The regime of coercion was re-
placed by organisational recruitment (a period of northern romance); however, the beginning of the 1990s 
is characterised by a massive outflow of population and loss of the region’s attractiveness among the popu-
lation of other territories. The study pays special attention to the transformation of the genetic structure of 
the population, reveals regional migration connections. Based on the materials of the population census of 
2021, the article shows the main reasons for the change of place of residence.
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Введение

Материалы переписей населения позволяют текущую статистику дополнить инфор-
мацией о продолжительности проживания, о месте рождения, о миграционной истории 
респондентов и ряду других характеристик. Самым долговечным является показатель 
«продолжительность проживания в месте постоянного жительства не с рождения». Он ва-
жен тем, что позволяет оценить стадию процесса формирования населения; в научной 
литературе его трактуют как показатель генетической структуры. Чаще всего в генетиче-
ской структуре выделяют две группы: старожилов и новоселов. «Старожилы — это люди, 
прожившие в той или иной местности достаточно длительное время (свыше 8–10 лет), 
после которого их миграционная подвижность становится близкой к ее уровню у мест-
ных уроженцев. Новоселы — это мигранты, прожившие в том или ином районе менее 
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8–10 лет. Поскольку новоселы еще не адаптировались в новых условиях, не прижились 
к ним, они обладают повышенной миграционной подвижностью, которая во много раз 
выше, чем у старожилов и местных уроженцев» (Рыбаковский, 1987, с. 37; Рыбаковский, 
2008, с. 59–65).

Основная часть

Проводимые переписи в СССР и в новой России не могут быть использованы для срав-
нения всех переписей по сроку проживания из-за разных оценочных шкал продолжи-
тельности проживания.

В переписи населения 2021 г., как и в предыдущих, также был вопрос о продолжитель-
ности проживания, в этот раз была предложена более широкая шкала продолжительно-
сти проживания. Те, кто менял место жительства были распределены следующим обра-
зом: меняли место жительства в период с 2011 по 2021 г. по годам (можно делать любую 
группировку), меняли в период с 2003 по 2010 г., в 1992–2002 гг. и 1991 г. и ранее. Такое 
деление позволило получить сопоставимую информацию по продолжительности прожи-
вания по первым трем группам: менее двух лет, 2–5 года, 6–9 лет. Далее можно выделить 
10–18 лет (ранее было 10–19 лет), 19–29 лет и 30 и более лет (ранее была одна группа 20 
и более лет). Чтобы сравнить данные начиная с 1926 г. необходимо население, прожившее 
более 10 лет объединить в одну группу, а первые три группировки совпадают. 

Используя методологию, предложенную Л. Л. Рыбаковским, нам представляется, 
что новоселов, в свою очередь, можно разделить на собственно новоселов, прожив-
ших менее двух лет, «ползучий или промежуточный слой» — 2–5 лет, «завершающих 
процесс адаптации» — 6–9 лет, и собственно старожилов, проживших более 10 лет. 
Большинство переписей позволяет выделить группу мигрантов, проживших 10 и бо-
лее лет, исключение составляет микроперепись населения 2015 г., где рассматривает-
ся группа 6 и более лет. Провести сравнение можно за период с 1926 г. по 2021 г., за ко-
торый имеются сопоставимые данные.

По уточненной классификации можно отметить, что доля новоселов уменьшалась 
по мере того, как республика «насыщалась» необходимым количеством трудовых ресур-
сов, а экономическое освоение шло к своему завершению. Все это привело к тому, что доля 
новоселов (прожили менее 2 лет) с 1926 по 1979 г. сократилась всего на 1,6 п. п., с 1979 
по 1989 г. — на 10,3 п. п. В последующие годы развал СССР, закрытие градообразующих 
предприятий, уход от государственной политики патернализма привели к массовому ис-
ходу населения. Одновременно Север стал непривлекательным, перестал быть местом эко-
номического благополучия, притягивать к себе население длинным рублем (Иванов, 1991; 
Рыбаковский, 1993; Лыткина & Смирнов, 2019a). Все это привело к тому, что доля новосе-
лов с 1989 г. по 2021 г. сократилась в 2,7 раза, в том числе у городского населения в 2,6 раза 
и у сельского — в 3,1 раза. С 1926 г. по 2021 г. в 2,7 раза снизился «текучий слой» (2–5 лет), 
и в 1,5 раза уменьшилась доля тех, кто адаптировался к условиям Севера (6–9 лет). На фоне 
снижения первых трех групп существенно увеличилась доля старожилов: 1926 г. — 40,2 %, 
1979 г. — 41,3 %, 1989 г. — 56,5 %, 1994 г. — 74,7 % (в том числе у коми — 74,1 и у русских — 
75,3 %), в 2021 г. — 78,4 %. Стоит обратить внимание, что доля старожилов с 1926 г. по 1979 г.  
(за 53 года) увеличилась всего на 1,1 п. п., за следующие 10 лет (1979–1989) — на 15,2 п. п., 
а за следующие всего пять лет (1989–1994) — на 18,2 п. п., то есть процесс оседлости шел 
убыстряющимися темпами и достиг своего оптимума. Об этом можно судить и по тому, 
что с 1994 г. по 2021 г. (за 27 лет) доля старожилов увеличилась всего на 3,7 п. п. В це-
лом с 1926 г. по 2021 г. она увеличилась в 2,0 раза, в том числе по городскому в 5,3 раза 
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и по сельскому населению в 1,7 раза. Еще раз подчеркнем, что в Республике Коми процесс 
формирования населения завершен, миграционная подвижность соответствует старооб-
житым территориям (табл. 1). 

У внимательного читателя может возникнуть вопрос, почему в таблице 1 не представ-
лены данные переписей населения 2002 и 2010 гг. Дело в том, что при проведении пере-
писей населения 2002 и 2010 гг. распределение населения по продолжительности прожи-
вания имело другую шкалу, не сопоставимую с ранее проведенными и последующими 
переписями. Так, по переписи населения 2002 г. пришлое население делилось на три 
группы: прожили менее 11 лет — 25,0 %, 11–13 лет — 5,7 % и более 14 лет — 69,3 %. По этой 
классификации к старожилам можно отнести 75,0 % пришлого населения, проживших 11 
и более лет. Перепись населения 2010 г. распределила пришлое население на 4 группы: 
прожили менее 8 лет — 20,4 %, 8–18 лет — 21,4 %, 19–21 год — 6,0 % и более 22 лет — 
52,2 %. Здесь к старожилам, прожившим 8 лет и более, можно отнести 79,6 % пришло-
го населения. 

Таблица 1
Распределение населения Республики Коми по продолжительности проживания  

в месте постоянного жительства, переписи населения 1926–2021 гг.,  
микропереписи населения 1994 и 2015 гг., %

Год
Из общего числа проживающих в месте постоянного жительства  

не с рождения проживают, лет
менее 2 2–5 6–9 10 и более

Все население
1926 24,1 23,9 11,8 40,2
1979 22,5 22,2 14,0 41,3
1989 12,2 17,2 14,1 56,5
1994 5,1 9,1 11,1 74,7
2015* 6,0 11,2 82,81* —
2021 4,5 9,0 8,1 78,4

Городское население
1926 38,8 35,1 11,2 14,9
1979 20,8 22,1 14,6 42,5
1989 11,7 17,2 14,6 56,5
1994 4,7 8.5 10,9 75,9
2015* 5,8 10,0 84,2* —
2021 4,5 8,6 7,7 79,2

Сельское население
1926 21,5 21,9 12,0 44,6
1979 28,6 22,3 11,9 37,2
1989 14,0 17,1 12,5 56,4
1994 7,5 11,9 12,2 68,4
2015* 6,2 12,7 81,1* —
2021 4,5 9,9 8,9 76,7

* 2015 г. — население, указавшее продолжительность проживания в месте постоянного жительства  
6 и более лет.

Источники: Микроперепись населения 2015. Росстат. https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/population/
demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html; Всероссийская перепись населения 2021. Росстат. https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020 
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Распределение неместных уроженцев / пришлого населения по продолжительности 
проживания по муниципальным образованиям (МО) показало, что особых отклонений 
среди муниципалитетов не выявлено, можно отметить лишь незначительные колебания 
от средней величины. Так, высокой долей новоселов и «текучим слоем» выделяются го-
родские округа (ГО) — Воркута, Усинск и Инта, муниципальные районы (МР) — Удорский, 
Троицко-Печорский и Усть-Вымский. Выше среднего значения доля «адаптировавших-
ся» в ГО Инта и Усинск, в МР Троицко-Печорский и Удорский. Среди старожилов респу-
блики доля женщин выше, чем доля мужчин, в городских поселениях их больше, чем 
в сельских. Среди МР, где доля старожилов больше 80 %, можно отметить: Корткеросский, 
Печора, Прилузский, Сысольский, Усть-Куломский и Усть-Цилемский. Особую группу со-
ставляют лица, прожившие в Республике Коми более 30 лет — 48,2 %, в том числе в го-
родской местности — 49,5 % и в сельской — 45,4 %, доля женщин выше мужской. Есть ряд 
МО, где доля проживающих свыше 30 лет превышает 50 %. К их числу можно отнести: ГО 
Ухта, МР Корткеросский, Прилузский, Сысольский и Усть-Цилемский. Особо хочется от-
метить МР Усть-Куломский, где эта доля составляет 60,4 % (табл. 2).

Таблица 2
Распределение населения муниципальных образований Республики Коми по продолжитель-

ности проживания в месте постоянного жительства, перепись населения 2021 г., %

Муниципальные  
образования

Всего, 
чел.

Из общего числа проживающих в месте постоянного  
жительства не с рождения проживают, лет 

менее 2 от 2 до 5 от 6 до 9 от 10  
до 18 

от 19  
до 29 более 30 

Республика Коми 231 761 4,5 9,0 8,1 14,2 16,1 48,2
Мужчины 101 095 5,1 10,1 8,9 15,5 17,3 43,1
Женщины 130 666 4,0 8,2 7,5 13,1 15,1 52,1
Городское население 158 812 4,5 8,6 7,7 13,5 16,2 49,5
Мужчины 67 514 5,2 9,6 8,5 14,7 17,5 44,4
Женщины 91 298 4,0 7,9 7,1 12,6 15,3 53,2
Сельское население 72 949 4,5 9,9 8,9 15,5 15,7 45,4
Мужчины 33 581 4,9 10,9 9,5 17,2 17,0 40,4
Женщины 39 368 4,2 9,1 8,4 14,2 14,6 49,6

Городские округа
Сыктывкар 60 263 4,9 9,6 7,5 16,1 16,9 44,9
Воркута 15 037 5,7 10,7 8,2 17,6 18,0 39,8
Вуктыл 5382 4,4 8,8 7,0 15,1 16,1 48,5
Инта 6157 5,0 10,2 10,1 10,6 15,9 48,2
Усинск 12 577 5,7 11,4 11,4 11,5 16,7 43,3
Ухта 24 568 4,4 9,1 9,1 9,9 15,2 52,3

Муниципальные районы
Ижемский 7372 4,5 10,3 8,8 18,0 16,7 41,8
Княжпогостский 4849 4,6 10,7 9,2 19,2 16,3 40,0
Койгородский 2905 4,4 9,9 8,4 16,8 17,0 43,6
Корткеросский 7617 2,8 8,2 6,1 12,5 15,6 54,8
Печора 13 408 3,0 9,6 6,9 13,6 18,3 48,7
Прилузский 6317 2,6 7,2 5,5 11,6 13,7 59,4

Окончание табл. 2 на след. стр.
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Представленные данные красноречиво свидетельствуют о том, что во всех МО ре-
спублики идет завершение процесса формирования населения, как и по республике 
в целом. Однако если бы эти процессы происходили не в северных районах России, 
то их можно было бы считать явлением весьма позитивным. Такой состав населения 
больше подходит для регионов с другой структурой видов экономической деятель-
ности, где расположены предприятия по переработке сырья, машиностроения и др. 
Здесь же, при преобладании в промышленном производстве добычи полезных иско-
паемых, необходим постоянный «текучий» слой населения, готовый принять участие 
в освоении новых месторождений. В то же время увеличение в составе мигрантов вто-
рого-третьего поколений лиц, проживших в Республике Коми более 20 лет, говорит 
о накоплении в составе населения лиц предпенсионного и пенсионного возрастов. 
Считать такую тенденцию в формировании населения положительной для республи-
ки было бы скорее всего ошибочно (Лаженцев, 2002). На наш взгляд, рост числа «за-
ложников» на Севере России в лице нетрудоспособной части населения является обре-
менительным для бюджета и социальной несправедливостью для северян, отдавших 
Северу лучшие годы жизни и здоровье (Исупов, 2014; Лыткина & Смирнов, 2019b).

Впервые очень подробно миграция населения была представлена при проведении 
Всесоюзной переписи населения 1970 г. Для детального анализа была выделена группа 
лиц, прибывших в Коми АССР и проживающих в месте прохождения переписи менее  
2 лет, — 102 023 чел., в том числе мужчины 51,4 % и женщины 48,6 %. Больше всего 
мужчин было в миграционных потоках из Уральского района — 59,1 %, Центрально-
Черноземного — 56,4 % и Дальневосточного — 53,6 %. Доминировали мужчины в ми-
грационном потоке из Украины — 56,3 %, а женщины — из Казахской ССР (51,6 %). В го-
родские поселения было направлено 71,0 % и в сельскую местность 29,0 % мигрантов. 
По структуре прибывших можно отметить, что в городскую местность из городских 
поселений прибыло 40,2 %, из сельских местностей — 30,8 %, в сельскую местность 
из городских поселений — 15,0 %, из сельских местностей — 14,0 %. Как видим, из го-
родских поселений прибыло 55,2 %, а в сельской миграции незначительно, но преоб-
ладает городское население. В миграционных потоках «сельская-сельская местность» 
лидирует Казахстан — 32,5 % и Украина — 20,6 %. Больше всего городского населения 
приехало в сельскую местность из Северо-Кавказского района — 18,1 %.

Муниципальные  
образования

Всего, 
чел.

Из общего числа проживающих в месте постоянного  
жительства не с рождения проживают, лет 

менее 2 от 2 до 5 от 6 до 9 от 10  
до 18 

от 19  
до 29 более 30 

Сосногорск 11 594 4,3 8,4 8,1 14,9 15,1 49,2
Сыктывдинский 7987 4,4 9,6 8,8 15,8 17,5 44,0
Сысольский 6684 4,2 7,5 7,6 14,3 13,3 53,2
Троицко-Печорский 6298 5,5 13,9 10,3 15,2 13,9 41,2
Удорский 8017 5,7 15,7 11,2 17,3 15,2 34,9
Усть-Вымский 7982 5,3 12,4 9,7 13,5 12,8 46,4
Усть-Куломский 10 833 3,3 6,3 6,3 11,0 12,7 60,4
Усть-Цилемский 5914 3,7 7,0 6,9 13,2 14,7 54,5

Источник: Всероссийская перепись населения 2021. Росстат: официальный сайт. Москва. https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020

Окончание табл. 2
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Анализируя структуру прибывших по союзным республикам, можно отме-
тить, что основная доля мигрантов приходится на РСФСР — 84,6 %, на Украинскую 
ССР — 9,6 %, на Казахскую ССР — 2,4 %, Белорусскую ССР — 1,5 %, на другие союз-
ные республики — 1,9 %. Из РСФСР прибыло в Коми АССР и прожило менее 2 лет 
86 305 чел. Предыдущим местом постоянного жительства по экономическим рай-
онам были: Северо-Западный — 54,9 %, Центральный — 9,8 %, Волго-Вятский — 
7,5 %, Северо-Кавказский — 7,2 %, Уральский — 6,2 %, Поволжский — 5,1 %, Западно-
Сибирский — 3,4 %, Центрально-Черноземный — 2,3 %, Восточно-Сибирский — 1,9 %, 
Дальневосточный — 1,3 % и прочие районы — 0,4 % (табл. 3).

Таблица 3
Распределение населения, прибывшего в Коми АССР по предыдущему месту  

постоянного жительства, перепись населения 1970 г., чел.

Территория

Всего в том числе население, прибывшее
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Все наличное население 964 802 484 484 480 318 — — — —
Все население, проживаю-
щее в месте прохождения 
переписи менее 2 лет

102 023 52 407 49 616 41 058 31 442 15 273 14 250

в том числе
прибывшее из:        

районов РСФСР 86 305 43 759 42 546 34 151 28 392 12 646 11 116
Северо-Западного 47 314 23 161 24 153 14 571 19 117 7060 6566
Центрального 8446 4388 4058 4643 1790 1300 713
Волго-Вятского 6491 3241 3250 2239 2395 737 1120
Центрально-Черноземного 2021 1139 882 972 531 287 231
Поволжского 4434 2298 2136 2313 988 684 449
Северо-Кавказского 6237 3190 3047 2827 1499 1132 779
Уральского 5367 3170 2197 3288 884 721 474
Западно-Сибирского 2907 1528 1379 1675 591 310 331
Восточно-Сибирского 1659 884 775 870 257 213 319
Дальневосточного 1080 579 501 553 268 133 126
Прочие 349 181 168 200 72 69 8
Украинской ССР 9759 5490 4269 4166 1856 1726 2011
Белорусской ССР 1506 764 742 761 405 214 126
Казахской ССР 2415 1168 1247 828 380 421 786
Других союзных республик 1990 1190 800 1148 365 266 211

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Том VII. Миграция населения, число и со-
став семей в СССР, союзных и автономных республиках, краях и областях. Москва: Статистика, 1974. 454 с.
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Перепись населения 1970 г. дала возможность проследить численность населения, 
прибывшего в течение 2 лет до переписи и численность населения, выбывшего в те-
чение 2 лет до переписи, с выделением внешней миграции, внутреннюю миграцию 
можно было получить расчетным путем. В целом по РСФСР на внешнюю миграцию 
среди прибывших в течение 2 лет пришлось 13,4 %, а в Северо-Западном районе — 
46,2 %. Самая высокая доля внешней миграции была на территориях, подчиненных 
Ленинградскому горсовету — 98,5 %, значительно ниже в Ленинградской обл. — 65,7 %. 
Высокая доля внешних мигрантов зафиксирована в Мурманской обл. — 82,4 % и Коми 
АССР — 63,6 %. Менее привлекательными являются Карельская АССР, где внешняя ми-
грация составила 48,6 %, и Псковская обл. — 49,5 %. 

Среди совершивших миграционные акты в течение последних 2 лет (1968–1969 гг.) 
за пределы своей территории выехало: из РСФСР — 11,7 %, из Северо-Западного райо-
на — 38,1 %, из территорий, подчиненных Ленинградскому горсовету — 97,3 %, значи-
тельно ниже из Ленинградской обл. — 57,4 %. Высокая доля внешних мигрантов была 
в Мурманской обл. — 74,6 % и Коми АССР — 60,6 %. Если сравнить доли внешней мигра-
ции среди прибывших и выбывших, то можно отметить, что из пяти субъектов Северо-
Западного района больше выезжало, чем въезжало: Архангельская, Вологодская, 
Новгородская и Псковская обл., Карельская АССР. Эта зависимость прослеживается 
и по отнесению доли прибывших и выбывших ко всему населению (табл. 4).

Таблица 4
Численность прибывшего и выбывшего населения по РСФСР  

и субъектам Северо-Западного района, перепись населения 1970 г., чел.

Территория

Численность населе-
ния, прибывшего в 
течение 2 лет до пе-

реписи

Численность насе-
ления, выбывшего в 
течение 2 лет до пе-

реписи
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РСФСР 8 785 466 1 181 090 8 609 497 1 005 121 0,9 0,8
Северо-Западный район,  
в том числе 852 175 393 435 740 816 282 076 3,2 2,3

Архангельская область 118 326 63 588 122 456 67 718 4,6 4,9
Вологодская область 88 346 32 867 97 619 42 140 2,5 3,3
Ленинград и городские 
поселения, подчиненные 
Ленинградскому горсовету

156 393 154 021 87 034 84662 3,9 2,2

Ленинградская область 129 830 85 253 104 613 60 036 6,0 4,2
Мурманская область 91 256 75 153 63 342 47 239 9,4 5,9
Новгородская область 48 450 24 276 49 570 25 396 3,4 3,5
Псковская область 49 267 24 398 53 039 28 170 2,8 3,2
Карельская АССР 68 284 33 195 68 905 33 816 4,7 4,8
Коми АССР 102 023 64 870 94 238 57 085 6,7 5,9

Источник: Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Том VII. Миграция населения, число и состав 
семей в СССР, союзных и автономных республиках, краях и областях. Москва: Статистика, 1974. 454 с. с. 158.
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С переписи населения 1979 г. получили «прописку» два новых показателя о генети-
ческой структуре населения, теперь все переписное население делится на две категории: 
проживавшие в месте постоянного жительства с рождения непрерывно и проживавшие 
в месте постоянного жительства не с рождения. Такое деление «позволяет проследить 
процесс формирования постоянного населения» (Ходенко, 2010, с. 81). Как показывают 
переписи населения, доля населения, проживающего с рождения непрерывно, посто-
янно росла. С 1979 г. по 2002 г. она увеличилась на 12,6 п. п. В период с 2002 г. по 2010 г. 
благодаря миграциям за пределы места постоянного жительства она снизилась на 10,1 
п. п., в том числе в городской местности — на 5,2 и в сельской — на 25,5 п. п. Как видим, 
сельское население в данный период времени вновь продемонстрировало повышен-
ную миграционную активность. Микроперепись населения 2015 г. показала начало по-
зитивной динамики местных уроженцев. Если обратиться к двум последним переписям 
населения, то можно отметить, что с 2010 г. по 2021 г. численность местных уроженцев 
увеличилась на 5668 чел., а их доля выросла на 20,4 п. п., в том числе у городского насе-
ления — на 20,1 п. п., а у сельского — на 22,3 п. п. В этот же период численность пришлых 
уменьшилась на 290,1 тыс. чел. Из чего можно сделать вывод, что республику покидает 
население — уроженцы других территорий (табл. 5).

Выше было отмечено, что анализ динамики распределения населения на местных 
уроженцев и пришлое население косвенно свидетельствуют о завершенности процес-
са формирования населения. На структуру проживания с рождения / не с рождения 
существенное влияние оказывает специализация муниципальных образований, пер-
спективы их развития. ВПН-2021 выявила новую зависимость от этнического состава 
МО. Будем считать, что население более постоянно там, где больше удельный вес про-
живающих с рождения. 

Анализируя состав населения по месту рождения, можно отметить следующее: го-
родское население в целом более постоянно, чем сельское (в шести МО из 12, имею-
щих городское население); мужчины постояннее женщин, эта тенденция характер-
на практически для всех МО, где доля мужчин — местных уроженцев выше женской 
доли. Исключение составили Троицко-Печорский и Усть-Куломский районы, где со-
отношение соответственно было 35,3 к 39,5 % и 49,7 к 53,1 %. Среди шести городских 
округов в ГО Вуктыл и Усинск доля проживающих с рождения ниже республиканского 
уровня, то есть население этих округов более подвержено миграционной активности. 
Из 14 МР в шести доля проживающих с рождения выше среднего уровня по республи-
ке, в семи ниже республиканского уровню, в МР Сосногорск равен республиканскому 
уровню — 58,4 %. Самая низкая доля местных уроженцев в Удорском — 32,6 %, Троицко-
Печорском — 37,5 % и Сысольском районах — 42,7 % и в ГО Вуктыл — 41,4 % (табл. 6).

Сохраняется определенная зависимость между территориями рождения мигран-
тов и выбором ими местом жительства Республику Коми. С 2002 г. по 2021 г. произо-
шло абсолютное и относительное сокращение уроженцев всех федеральных округов 
(ФО), исключение составил Северо-Западный ФО. По переписи населения 2021 г. боль-
шая часть жителей родилась в СЗ ФО, куда входит республика, на его долю приходится 
88,76 %. На соседние области приходится совсем незначительная часть родившихся: 
на Архангельскую — 1,47 % и на Вологодскую обл. — 0,83 %. Вторым по значимости 
поставщиком населения является Приволжский ФО — 4,95 %, в нем можно выделить 
Кировскую обл. — 1,55 %, Пермский край — 0,58 % и Нижегородскую обл. — 0,57 %. 
Следующим по значимости выступает Центральный ФО — 2,67 %, а в нем Костромская 
обл. — 0,36 %. Можно также отметить вклад Южного ФО — 1,07 %, где более половины 
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Таблица 5
Распределение населения Республики Коми по проживанию в месте постоянного жительства с 
рождения / не с рождения, переписи населения 1979–2021 гг.1, микроперепись населения 2015 г.2

Год Всего, чел.

в том числе проживавшие в ме-
сте постоянного жительства в % к итогу

с рождения  
непрерывно не с рождения с рождения  

непрерывно не с рождения

Все население
1979 1 110 361 394 516 715 845 35,5 64,5
1989 1 250 847 496 462 754 385 39,7 60,3
2002 986 747 474 890 511 857 48,1 51,9
2010 841 227 319 396 521 831 38,0 62,0
2015  18 907 7437 11 470 39,3 60,7
2021 556 825 325 064 231 761 58,4 41,6

Городское население
1979 786 518 233 400 553 118 29,7 70,3
1989 944 423 340 996 603 427 36,1 63,9
2002 743 758 334 599 409 159 45,0 55,0
2010 641 275 255 059 386 216 39,8 60,2
2015 11 519 4992 6527 43,3 56,7
2021 396 326 237 514 158 812 59,9 40,1

Сельское население
1979 323 843 161 116 162 727 49,8 50,2
1989 306 424 155 466 150 958 50,7 49,3
2002 242 989 140 291 102 698 57,7 42,3
2010 199 952  64 337 135 615 32,2 67,8
2015 7388 2445 4943 33,1 66,9
2021 160 499 87 550 72 949 54,5 45,5

1 за 2002, 2010, 2021 гг. — население частных домохозяйств, указавшее продолжительность прожива-
ния в месте постоянного жительства; 

2 2015 г. количество человек, попавших в выборку.
Источники: Жилищные условия населения. Продолжительность проживания населения в месте по-

стоянного жительства. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Республика Коми. Том 6: стат. 
сб. Комистат. Сыктывкар, 2013. 230 с. с. 174; Микроперепись населения 2015. Росстат. https://rosstat.gov.ru/
free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html; Всероссийская перепись населе-
ния 2021. Росстат. https://rosstat.gov.ru/vpn/2020.

приходится на уроженцев Краснодарского края — 0,50 %. Доля остальных округов не-
значительна: Уральский ФО — 0,86, Сибирский ФО — 0,77 % и Дальневосточный ФО — 
0,42 % (табл. 7). 

Перепись населения 2021 г. зафиксировала, что в Республике Коми временно на-
ходились 183 иностранца, из которых 167 чел. указали причину приезда на террито-
рию Российской Федерации. Основная масса иностранцев приехала работать — 67,6 %, 
причем у сельского населения эта доля составила 91,3 %, против 58,7 % у городско-
го. Работа явилась основной причиной приезда в МР Княжпогостский, Сосногорск, 
Троицко-Печорский и Удорский. Приезжают работать иностранцы в ГО Воркута — 
93,1 % и Усинск — 73,0 % и меньше всего в Сыктывкар — 31,4 % и Ухта — 17,6 %. 
Указали причину «учеба» — 15,6 % респондентов, в том числе в ГО Ухта — 82,4 %, 
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Таблица 6
Распределение населения муниципальных образований Республики Коми по проживанию  

в месте постоянного жительства с рождения / не с рождения, перепись населения 2021 г.

Муниципальные 
образования

Указавшие про-
должительность 

проживания в ме-
сте постоянного 
жительства, чел.

в том числе непрерывно 
проживают в месте посто-

янного жительства
% указавших

с рождения не с рожде-
ния с рождения не с рожде-

ния
Все население 556 825 325 064 231 761 58,4 41,6
Мужчины 254 637 153 542 101 095 60,3 39,7
Женщины 302 188 171 522 130 666 56,8 43,2
Городское  
население 396 326 237 514 158 812 59,9 40,1

Мужчины 177 766 110 252 67 514 62,0 38,0
Женщины 218 560 127 262 91 298 58,2 41,8
Сельское  
население 160 499 87 550 72 949 54,5 45,5

Мужчины 76 871 43 290 33 581 56,3 43,7
Женщины 83 628 44 260 39 368 52,9 47,1

Городские округа
Сыктывкар 163 915 103 652 60 263 63,2 36,8
Воркута 39 638 24 601 15 037 62,1 37,9
Вуктыл 9191 3809 5382 41,4 58,6
Инта 16 964 10 807 6157 63,7 36,3
Усинск 24 097 11 520 12 577 47,8 52,2
Ухта 63 255 38 687 24 568 61,2 38,8

Муниципальные районы
Ижемский 16 352 8980 7372 54,9 45,1
Княжпогостский 12 606 7757 4849 61,5 38,5
Койгородский 7408 4503 2905 60,8 39,2
Корткеросский 18 634 11 017 7617 59,1 40,9
Печора 30 327 16 919 13 408 55,8 44,2
Прилузский 17 264 10 947 6317 63,4 36,6
Сосногорск 27 862 16 268 11 594 58,4 41,6
Сыктывдинский 19 821 11 834 7987 59,7 40,3
Сысольский 11 655 4971 6684 42,7 57,3
Троицко-Печорский 10 080 3782 6298 37,5 62,5
Удорский 11 895 3878 8017 32,6 67,4
Усть-Вымский 23 022 15 040 7982 65,3 34,7
Усть-Куломский 22 330 11 497 10 833 51,5 48,5
Усть-Цилемский 10 509 4595 5914 43,7 56,3

Источник: (Фаузер, 2023, с. 231).

Усинск — 21,6 % и Сыктывкар — 11,4 %. Отметили причину «частная поездка» — 5,4 %, 
«туризм и отдых» — 4,8 % (Сыктывкар — 22,9 %) и другую цель — 6,6 % (Сыктывкар — 
25,7 %). Однако следует отметить, что выборка явно мала, чтобы делать определенные 
выводы.
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Таблица 7
Распределение населения Республики Коми по месту рождения  

в разрезе федеральных округов, переписи населения 2002–2021 гг.

Территория 
Человек %

2002 г. 2010 г. 2021 г. 2002 г. 2010 г. 2021 г.
Российская Федерация, всего 915 519 794 950 538 706 100,00 100,00 100,00
в том числе:
Центральный ФО 58 187 38 285 14 373 6,36 4,82 2,67
Брянская обл. 5314 3522 1319 0,58 0,44 0,24
Ивановская обл. 4024 2724 1094 0,44 0,34 0,20
Костромская обл. 6186 4578 1949 0,68 0,58 0,36
Тверская обл. 4356 2814 1023 0,48 0,35 0,19
Ярославская обл. 4166 3000 1234 0,46 0,38 0,23
Северо-Западный ФО 711 707 650 562 478 131 77,74 81,84 88,76
Республика Коми 663 572 613 224 461 042 72,48 77,14 85,58
Архангельская обл. без АО 19 987 16 449 8197 2,18 2,07 1,47
Вологодская обл. 14 303 11 000 4474 1,56 1,38 0,83
Южный ФО 17 176 12 250 5769 1,88 1,54 1,07
Краснодарский край 9301 6787 2673 1,02 0,85 0,50
Волгоградская обл. 3282 2309 1051 0,36 0,29 0,20
Ростовская обл. 3625 2463 1038 0,40 0,31 0,19
Северо-Кавказский ФО 8967 5512 2683 0,98 0,69 0,50
Республика Дагестан 3529 1859 1080 0,39 0,23 0,20
Приволжский ФО 82 944 62 302 26 688 9,06 7,84 4,95
Республика Башкортостан 9416 7449 2659 1,03 0,94 0,49
Республика Татарстан 7041 4688 1770 0,77 0,59 0,33
Удмуртская Республика 3798 2877 1260 0,41 0,36 0,23
Чувашская Республика 5502 3985 1627 0,60 0,50 0,30
Пермский край 8421 6630 3137 0,92 0,83 0,58
Кировская обл. 21 164 17 303 8340 2,31 2,18 1,55
Нижегородская обл. 10 663 7378 3047 1,16 0,93 0,57
Уральский ФО 14 554 11 040 4617 1,59 1,39 0,86
Свердловская обл. 6413 4737 1951 0,70 0,60 0,36
Тюменская обл. 2787 2316 1055 0,30 0,29 0,20
Челябинская обл. 3996 3065 1200 0,44 0,39 0,22
Сибирский ФО1 16 157 11 011 4159 1,76 1,39 0,77
Дальневосточный ФО1 5827 3988 2286 0,64 0,50 0,42

1 в современном составе с 2017 г. 
Источник: Жилищные условия населения. Продолжительность проживания населения в месте посто-

янного жительства. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года. Республика Коми. Том 6: стат. сб.  
Комистат. Сыктывкар, 2013. 230 с. с. 168; Всероссийская перепись населения 2021. Росстат. https://rosstat.
gov.ru/vpn/2020.

Из 183 иностранцев 177 указали страну постоянного проживания: из них про-
живают в странах СНГ 90,4 %, в других странах мира — 9,6 %. Временно прожива-
ющие по странам СНГ распределились следующим образом: Узбекистан — 33,3 %, 
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Киргизия — 13,6 %, Украина — 10,2 %, Азербайджан — 9,0 %, Армения — 6,8 %, 
Беларусь, Казахстан и Таджикистан — по 5,7 % и Молдова — 0,6 %.

Материалы переписей населения дают информацию о причинах смены места жи-
тельства. Впервые такая информация была получена при проведении микропереписи 
населения в 1994 г. На первое место респонденты поставили причину «по семейным об-
стоятельствам» — 52,2 %, на наш взгляд она включает такой широкий спектр возможных 
ответов, что эту причину как основную выбрало более половины респондентов. Менее 
значима эта причина для сельских жителей и лиц коми национальности. На втором ме-
сте стоит причина «в связи с переменой места работы» — 27,2 %, эта причина более зна-
чима для сельского населения и менее значима для лиц коми национальности. Такая 
значимость этой причины, возможно, связана с тем, что рыночные отношения предъя-
вили новые требования к рабочей силе, с одной стороны, а с другой — резко сократилось 
число рабочих мест в связи с закрытием значительного количества предприятий. 

Третье место занимает причина «в связи с учебой» — 7,7 %. Если для городского на-
селения и русских эта причина не столь значима (ниже средней), то для коми она очень 
значима (ее указал каждый пятый респондент), значима она и для селян (ее указал каж-
дый шестой). Объясняется это тем, что в Республике Коми сеть учебных заведений на-
ходится в городах и поселках городского типа. Следует отметить, что мотив переезда, 
вызванный учебой, сохраняет свое значение уже не один десяток лет. Как показали про-
веденные ранее обследования, в 1982 г. эту причину приезда в Республику Коми указа-
ли 9,3 % опрошенных, а в 1984 г. уже 14,3 % (Фаузер, 1992, с. 23). Данное обстоятельство 
необходимо учитывать при разработке миграционной политики по привлечению и за-
креплению молодежи в нужных для республики населенных пунктах.

На четвертое место респонденты поставили причину — «из-за неустроенности быта». 
Эта причина более значима для городского населения и русских, и вот почему: отсутствие 
постоянного жилья или неуверенность в его получении, а в условиях рынка его покуп-
ки, выступают важным фактором перемены места жительства. Для сельского населения, 
в абсолютном большинстве лиц коми национальности, эта причина хотя и занимает тре-
тью позицию, но не так существенна, поскольку данная категория мигрантов проживала 
в личных домах или домах родителей, и поэтому устроенность быта для них менее значи-
ма. Причина переезда «из-за невозможности устроиться на работу» не столь важна, хотя 
жители сельских поселений и коми ее указали чаще, чем другие респонденты (табл. 8).

Таблица 8
Распределение мигрантов по причинам смены постоянного места жительства, в зависимости 

от места проживания и национальности, микроперепись населения 1994 г., %
Причины смены  

места жительства
Все  

население
Городское 
население

Сельское 
население

Национальность
коми русские

Все причины 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В связи с учебой 7,7 6,0 15,5 19,3 6,4
В связи с переменой места работы 27,2 26,9 28,9 24,1 26,2
Из-за невозможности устроиться 
на работу 1,6 1,5 2,2 2,0 1,5

Из-за неустроенности быта 5,2 5,7 3,0 3,3 5,4
По семейным обстоятельствам 52,2 54,4 42,5 45,3 55,0
Другие причины 6,1 5,5 7,9 6,0 5,5

Источник: Основные итоги микропереписи населения,1994 г. Москва: Государственный Комитет 
Российской Федерации по статистике, 1995. 103 с.
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Заключение

Миграции в формировании населения всегда играли решающую роль, касалось 
ли это количественных показателей или качественных структур. В период «колони-
зации» Коми края население стремительно увеличивалось, одновременно менялись 
и качественные характеристики формируемого населения. В населении стало больше 
мужчин, молодых дееспособных возрастов, были высокими показатели воспроизвод-
ства населения. У республики сложились устойчивые миграционные связи с опреде-
ленными регионами России (История Коми, 2011). На основе генетической структуры 
населения показано, что в Республике Коми завершен процесс формирования населе-
ния. Отмечается, что если интенсивность убытия населения не уменьшится, то у ре-
спублики возникнут проблемы в обеспечении отраслей народного хозяйства челове-
ческими ресурсами.
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Аннотация. В статье представлены результаты социологического исследования 
молодежи в возрасте 16–35 лет, переехавшей в Арктическую зону России. Цель иссле-
дования — формирование социального портрета этой молодежи, дополняющего ограни-
ченную статистическую информацию необходимой детализацией: уровень образования, 
пол, длительность проживания и потенциальная закрепляемость в арктических терри-
ториях. Исследование проведено по репрезентативной выборке (8583 чел.), подвыборка 
по переехавшим молодым людям составила 2156 чел. В АЗРФ приезжает квалифициро-
ванная молодежь, имеющая социальные связи, в основном с целью работы, учебы и «про-
верки себя на прочность». 

Ключевые слова: молодежь; входящая миграция; Арктическая зона России; социальный 
портрет; Арктика
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Abstract. The article presents the results of a sociological survey of young people aged 16–35 who 
moved to the Russian Arctic. The research aims to develop a social portrait of these youth, supplementing 
the limited statistical information with necessary details: education level, gender, length of residence and 
potential placement in the Arctic territories. The study was conducted on a representative sample (8583 re-
spondents) and the subsample of young people who moved (2156 respondents). Qualified young people with 
social connections come to the Russian Arctic mainly to work, study and “test their strength.”

Keywords: youth; incoming migration; Russian Arctic; social portrait; Arctic

Введение

В эпоху «нового освоения» Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) фо-
кус исследовательского интереса смещается в сторону тематики человека в Арктике. 
Стратегия социально-экономического развития АЗРФ констатирует снижение мигра-
ционной убыли, но на фоне естественной депопуляции, усилившейся в период панде-
мии, механизмы притяжения мигрантов приобретают особую значимость и требуют 
проработанности.

1 © Хотеева Е. А., Симакова А. В. Текст. 2024.
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Сокращение численности населения представляет собой угрозу социально-эко-
номическому развитию арктических территорий. Анализ миграционной ситуации 
в АЗРФ показал, что этот демографический аспект является ключевым риском раз-
вития территорий. Следует отметить, что за последнее десятилетие отток населения 
на фоне естественной депопуляции в АЗРФ сократился (Хотеева & Степусь, 2023). 
При этом убыль молодежи из арктического макрорегиона остается интенсивной, осо-
бенно в возрастных группах 15–19 лет и 20–24 лет, по причине образовательной ми-
грации, которую обусловливает недостаточная мощность системы профессионально-
го образования арктических территорий (Симакова & Гуртов): ограниченный прием, 
сокращение разнообразия направлений подготовки, а в ряде территорий — отсут-
ствие вузов, колледжей и техникумов. В силу этого стратегически важной задачей яв-
ляется привлечение, удержание и закрепление молодежи в АЗРФ как ключевого ре-
сурса развития этих территорий.

Относительную стабилизацию миграционного оттока молодежи из АЗРФ, наблю-
даемую последние несколько лет, не следует оценивать однозначно оптимистично 
(Руденко, 2015). Во многом объемы миграции снижает исчерпание демографическо-
го ресурса территорий: поколение, ранее привлеченное для освоения Севера, уехало, 
а в настоящее время активизировалась миграция третьего поколения, но уже в мень-
ших объемах (Денисов, 2017) по причине ограниченной численности. Таким обра-
зом, миграцию молодежи можно рассматривать с двух позиций: с одной стороны, 
как угрозу социально-экономическому развитию арктических территорий (исходя-
щий поток), а с другой стороны, как ресурс восполнения и разнообразия человеческо-
го капитала этих территорий (входящий поток). 

Динамика потока исходящей миграции в АЗРФ, ее причины и мотивы населения 
довольно подробно представлены в современных исследованиях, объектом которых, 
в частности, являлась и молодежь. Вектор представляемого исследования развернут 
в сторону входящих миграционных потоков молодежи в арктические территории, так 
как именно данный объект мало изучен, особенно с социологической точки зрения. 
В этом ключе необходимо кратко обозначить основные исследования, имеющиеся 
по изучению объекта — молодежи АЗРФ, проведенные за последние несколько лет. 

Исследование Н. В. Мкртчяна и Ю. Ф. Флоринской показало, что выявить притяги-
вающий и выталкивающий мотив миграции довольно сложно, отъезд из потенциаль-
но непривлекательных регионов или вселение в потенциально привлекательные ре-
гионы в большинстве случаев сочетают в себе комплекс мотивов и причин (Мкртчян 
& Флоринская, 2020), которые необходимо рассматривать в сочетании количествен-
ных и качественных методов. 

Ученые из Кольского научного центра РАН подошли к изучению объекта мигра-
ции через биографический анализ опыта переехавшей в АЗРФ молодежи, а в качестве 
значимого выталкивающего фактора приехавших обозначили неудовлетворенность 
условиями жизни (Сулейманова, 2015).

Н. Ю. Замятина и А. Д. Яшунский предложили посмотреть на социальный феномен 
миграции молодежи «не изолированно, но как элемент единой семейной траектории, 
включающей приезд на Север родителей или даже бабушек-дедушек современных 
мигрантов» (Замятина & Яшунский, 2015), рассматривая миграцию шире в контексте 
формирования социального капитала мигрантов.

Исследование Э. З. Галлимулина показало, что молодежь неарктических регио-
нов, оценивая потенциальную возможность переезда в АЗРФ, в меньшей степени 
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обращает внимание на комфорт и качество жизни арктических территорий, если рас-
сматривает переезд с позиции «временщика» с целью заработка и получения матери-
альных стимулов (Галлимулин, 2019).

На сегодняшний день, в силу ограниченности детализации статистических пока-
зателей о миграции населения (Мкртчян, 2020), в исследованиях и научной литерату-
ре отсутствуют информация о причинах переезда в АЗРФ и расширенный социальный 
портрет входящей миграции молодежи в АЗРФ, содержащий информацию об обра-
зовании, семейном положении, длительности проживания и потенциальной закре-
пляемости. Попытка раскрытия этих характеристик молодежи, приезжающей в АЗРФ, 
и представлена в данной статье. 

Материалы и методы

В арктических регионах нового освоения в формировании населения значитель-
ный удельный вес принадлежит миграции. К постоянному населению заселяемых 
районов наряду с коренным населением относится и приезжее население из других 
районов и их дети, если они прожили в районе не менее 10 лет (старожилы). Остальное 
взрослое население, прожившее в районе вселения меньше 10 лет, вместе с детьми 
называется новоселами. В нем два слоя: слой переходный — лица, прожившие бо-
лее 5 лет, и слой текущий — те, кто прожил менее этого срока (Рыбаковский, 2003). 
Составление социального портрета приезжей молодежи из неарктических регионов 
представляет собой аналитический инструмент, который дает обобщенное представ-
ление о входящем миграционном потоке. Социальный портрет базируется на опи-
сании основных характеристик: пол, возраст, уровень образования, семейное поло-
жение, длительность проживания. В контексте изучаемой проблематики входящего 
потока миграции в Российскую Арктику значимы и самооценка материального поло-
жения и статус обеспеченности жильем как индикаторы качества уровня жизни после 
переезда и смены места жительства. 

Исследование социального портрета молодежи, мигрировавшей в Российскую 
Арктику на постоянное место жительства, осуществлено на материалах репрезен-
тативного опроса молодежи в возрасте от 16 до 35 лет включительно, проведенного 
в 2022 г. методом онлайн-анкетирования во всех муниципальных районах, отнесен-
ных к АЗРФ. Онлайн-анкета распространялась в открытых и доступных источниках 
информации (группы территориальных и молодежных сообществ в социальных сетях, 
непосредственное обращение в органы власти с дальнейшим информированием ра-
ботодателей, образовательных организаций). 

Выборочная совокупность репрезентирует молодежь по муниципальным обра-
зованиям и половозрастному признаку и составила 8583 респондента. Тип выбор-
ки — комбинированная: квотная на последнем этапе доступная. Предельная ошибка 
выборки по каждому субъекту АЗРФ составляет менее 5 %, что показывает высокую 
доверительную вероятность проведенного исследования. В ходе ремонта выборки 
применен метод весовых коэффициентов из-за смещения выборки по полу в сторону 
преобладания женского населения.

В силу постоянного миграционного движения статистически оценить масштабы 
приезжего населения, прожившего от 1 года до 10 лет, является недоступным. В связи 
с этим составление портрета приехавшей молодежи проведено на подвыборке про-
веденного опроса отметивших, что они приехали в арктический регион давно (бо-
лее 10 лет), не так давно (от 9 до 5 лет назад), приехали недавно (от 1 до 5 лет назад), 
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приехали менее 1 года назад. Подвыборка переехавших составила 2 196 респондентов. 
Для проведения описательного анализа социального портрета на подвыборке были 
применен метод простых распределений и сопряженных таблиц. 

Результаты

Распределение по гендерному признаку показало, что приехавшая в Арктику мо-
лодежь на 53,6 % состоит из мужчин и на 46,4 % из женщин (рис. 1). По возрастно-
му критерию большинство опрошенных находятся в возрастном диапазоне от 24 
до 35 лет, почти 40 % — от 30 до 35 лет. 

В Российскую Арктику мигрируют представители молодежи с достаточно высоким 
образовательным уровнем, это подтверждается тем, что у порядка 46,3 % переехав-
шей молодежи есть высшее образование и почти 2 % имеют послевузовское образо-
вание или ученую степень. Почти половина опрошенных состоят в официальном бра-
ке, и еще 23 % указали, что состоят «в отношениях». Половина опрошенных прожили 
на арктических территориях после переезда от 5 и более лет. 

Порядка трети приехавшей молодежи проживает в съемной квартире / комнате, 
еще 15 % — в ведомственном / служебной жилье. Работодатели, функционирующие 
на территориях АЗРФ, в качестве привлечения кадров предоставляют жилье для про-
живания. Незначительная доля молодежи, а именно 8,2 %, проживают в жилье, приоб-
ретенном в ипотеку (рис. 2).

Основной причиной переезда в АЗРФ для большинства опрошенных стало трудо-
устройство, при этом 57,7 % отметили, что «приехали на работу» и еще 18,4 % отме-
тили, что приехали «по приглашению работодателя» (рис. 3). Пятая часть опрошен-
ных приехали вслед за «второй половинкой», так как миграция совершается семьями, 
если один из супругов трудоустраивается на предприятиях или в организациях со-
циальной сферы АЗРФ. Порядка 4 % — это трудоустроенные по программам господ-
держки («Земский фельдшер», «Земский доктор», «Земский учитель» и др.). Немалая 
доля и тех, кто подчеркнул нематериальную мотивацию переезда, помимо переезда 
за супругом или супругой. Пятая часть респондентов воспринимает переезд как «лич-
ный вызов», как преодоление трудностей, и еще 6,6 % называют это «своей мечтой», 
что крайне интересно с точки зрения развития углубленного взгляда на мотивы ми-
грации, который представлен авторами в отдельной публикации.

Достаточно позитивными выглядят результаты об оправданности ожиданий после 
переезда и намерении переехавшей молодежи «закрепиться» в АЗРФ на пять и более 
лет (рис. 4). Так, 80 % респондентов отметили, что их ожидания после переезда полно-
стью, либо частично оправдались. Порядка 60 % выразили свое намерение закрепить-
ся в АЗРФ на 5 и более лет. Основными причинами, по которым хотели бы покинуть 
свое место проживания в арктическом регионе, респонденты называют климатиче-
ские условия (каждый второй), быть ближе / вернуться к родственникам / знакомым 
(каждый третий респондент), из-за более качественного здравоохранения и социаль-
ного обслуживания (четверть опрошенных). 

Исходя из характеристик социального портрета молодежи, переехавшей в АЗРФ, 
можно отметить, что существенные показатели необеспеченности «собственным жи-
льем» являются наиболее серьезным риском «закрепляемости» молодежи на долгосроч-
ное пребывание. Работодатели предоставляют служебное жилье на период действия 
программы «Молодой специалист» на три года, а рынок арендного жилья на север-
ных территориях имеет существенные ограничения (удорожание, повышенный спрос 
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36,9%

2,2%

26,1%

2,8%

8,8%

15,0%

8,2% в своей квартире

в частном доме

в съемной квартире

в съемной комнате

в общежитии

в ведомственном / служебном 
жилье

в жилье, приобретенном в ипотеку

Рис. 2. Распределение ответивших на вопрос «Каковы Ваши жилищные условия на данный мо-
мент?» при оценке жилищных условий переехавших в на арктический территории субъектов 

АЗРФ, в % (n = 2156 чел.) (источник: составлено авторами)

0,8%

0,9%

2,4%

3,6%

4,6%

6,5%

6,6%

18,4%

21,5%

21,6%

22,2%

57,7%

получил(-а) арктический гектар

после армии остался здесь

 вернулся(-ась) ухаживать за родителями / 
родственниками

приехал(-а) работать по программам
господдержки 

вернулся(-ась) после получения образования

поехал(-а) за компанию с кем-либо

это была моя мечта

пригласил работодатель

захотелось испытать себя, личный вызов

переехал(-а) вслед за второй половинкой

приехал(-а) учиться

приехал(-а) на работу

Рис. 3. Причины переезда в АЗ РФ на постоянное место жительства, в % (n = 2156 чел.)  
(источник: составлено авторами)
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и др.). В то же время для «арктической ипотеки» установлены требования относительно 
возраста и семейного положения — данная программа рассчитана на «молодые семьи, 
в которых оба супруга не старше 35 лет» 1. Учитывая возраст молодежного потока в АЗРФ 
и семейный статус «свободный» для трети мигрировавших, требования относительно 
возраста и семейного положения необходимо смягчить либо вовсе снять эти ограни-
чения. Кроме того, при строительстве объектов социального значения (школы, детские 
сады, учреждения здравоохранения) необходимо комплексно и превентивно подхо-
дить к вопросу кадрового обеспечения, а именно закладывать в проект строительства 
не только учреждение, но и жилье для его работников. 

Учитывая, что четверть респондентов рассматривают возможность покинуть субъ-
ект АЗРФ из-за недостаточно качественного здравоохранения и социального обслу-
живания, необходимо способствовать развитию программ «Земский фельдшер», 
«Земский доктор», «Земский учитель», а также рассмотреть вариант применения «вах-
тового» метода организации труда наиболее дефицитных медицинский специалистов 
узкой специализации из других неарктических регионов России.

Заключение

Выявленный социальный портрет молодежи, переехавшей в АЗРФ на постоянное 
место жительства, позволяет дополнить недостающие пробелы об ее характеристи-
ках как социальной группы, призванной «заместить» тех, кто покинул АЗРФ. В АЗРФ 

1 Об утверждении условий программы «Дальневосточная и Арктическая ипотека», правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета акционерному обществу «ДОМ.РФ» в виде вкладов в имуще-
ство акционерного общества «ДОМ.РФ», не увеличивающих его установной капитал, для возмещения 
российским кредитным организациям недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам… 
Постановление Правительства РФ №1609 от 07.12.2019 (в ред. от 29.11.2023).

33,2%

30,7%

16,6%

9,6%

9,8%

Намерение закрепиться в АЗРФ 
на 5 и более лет

да
скорее да
скорее нет
нет

32,0%

48,6%

9,8%

6,0%

Оправданность ожиданий после 
переезда

да, полностью оправдались
да, частично оправдались
нет, скорее не оправдались
совсем не оправдались
затрудняюсь ответить

Рис. 4. Распределение ответивших на вопросы о намерении закрепиться в АЗРФ на пять и более лет 
и оправданности ожиданий после переезда, в %, (n=2156 чел.) (источник: составлено авторами)
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прибывает образованная молодежь, имеющая социальные связи, в том числе переез-
жающая вместе с семьей, в основном с целью работы, учебы и поиска собственного 
пути в жизни (вызов себе). Актуальным остается вопрос потенциальной закрепляемо-
сти и укорененности переехавшей в АЗРФ молодежи: большая часть молодых людей 
планирует задержаться в Арктике на ограниченное время, однако всю жизнь прожить 
в арктических условиях готовы далеко не многие. В данном направлении необходи-
мо усиливать проводимую политику «якорения молодежи в АЗРФ» путем расширения 
северных льгот для молодых специалистов, корректировки института арктической 
ипотеки и поддержки молодых специалистов, вернувшихся в регион после получения 
профессионального образования.
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Аннотация. В статье поднимаются вопросы регулирования медико-социальной 
реа билитации и абилитации инвалидов, доступности социально значимых учреждений 
для маломобильных групп населения. Цель исследования — выявление актуальных про-
блем состояния инфраструктуры для обеспечения жизнедеятельности маломобильных 
граждан. На основе применения аналитических и синтетических методов исследования 
авторы делают вывод о том, какие меры поддержки получают граждане с ограниченны-
ми возможностями Пермского края, какова доступность необходимой структуры, мо-
бильность, обеспеченность необходимым типом жилья.
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Abstract. The article considers the regulation of medical and social rehabilitation and habilitation of 
persons with disabilities, as well as accessibility of socially significant institutions for people with limited 
mobility. The study aims to identify current infrastructure problems to ensure the well-being of people with 
limited mobility. To this end, analytical and synthetic research methods are applied. As a result, the study ex-
plains what support measures are implemented in Perm Krai for persons with disabilities, as well as shows 
the availability of the necessary structure, mobility, and the provision of housing.
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Введение 

До недавнего времени поддержка инвалидов осуществлялась в основном на феде-
ральном уровне. В настоящее время большинство полномочий в сфере обеспечения 
прав инвалидов, уровень их жизни переданы на региональный уровень, что требует 
от правительства каждого региона определенного уровня территориальных подходов 
к этому вопросу.

1 © Калугина Д. А., Палаухин А. С. Текст. 2024. 
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В литературе система реабилитации и абилитации понимается как совокупность 
мер по обеспечению лиц с инвалидностью жилищными условиями, научно-обосно-
ванными, доступными, эффективными и безопасными реабилитационным (абилита-
ционными) услугами и техническими средствами реабилитации в сочетании с мера-
ми, направленными на их социальную адаптацию и интеграцию.

В данной статье раскрываются основные проблемы реабилитации и абилитации 
инвалидов и возможные варианты их решения, а также приводятся примеры реали-
зации их на практике.

Методология исследования конкретизирована совокупностью теоретических 
и эмпирических методов исследования: анализ документов, синтез, наблюдение, ста-
тистический метод.

Обзор литературы

Вопросы соотношения понятий абилитации и реабилитации инвалидов поднима-
ются в литературе по медицине (Епифанов и др, 2017; Епифанов и др, 2021; Турабов 
и др, 2020; Старобина и др., 2022), использование этих понятий в нормативно-право-
вых актах и практике освещено в статье Е. А. Носыревой и В. А. Гавриловой (Носырева 
& Гаврилова, 2023). Актуальной является также проблема стандартизации услуг в обо-
значенной сфере. Научная работа по данной тематике для Пермского края ведется 
такими авторами, как В. А. Бронников, К. А. Склянная, М. И. Григорьев (Бронников 
и др., 2020; Бронников и др., 2021). Е. Т. Логинова и М. В. Матвеева обратили внимание 
на еще одну немаловажную проблему: подготовка кадров для реабилитации и абили-
тации инвалидов (Логинова & Матвеева, 2021). 

Результаты

В Российской Федерации вопросы реабилитации и абилитации инвалидов ре-
гулируются Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ (последняя редакция), приказом Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. № 342н «Об утверждении перечня 
показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации», а также иными нормативно-правовыми актами, речь о которых будет 
идти в данной статье. 

В целом динамика развития инфраструктуры, которая обеспечивает инвалидам 
доступ к необходимым услугам, оценивается положительно (Кучмаева, 2018). Однако 
для небольших городов развитие данного направления значительно уступает крупным 
населенным пунктам. Проблема в том, что согласно действующему законодательству, 
финансирование и создание объектов инфраструктуры, необходимой для комфортно-
го доступа инвалидов в социально значимые учреждения, возложены на региональ-
ные бюджеты. Бюджет каждого региона сильно разнится в зависимости от его эконо-
мической составляющей, соответственно, затраты на такую расходную часть бюджета, 
как развитие доступной среды для маломобильных групп населения также будут отли-
чаться (Махова и др., 2018). Для примера можно взять два города: Пермь и Краснокамск. 
В первом случае это город-миллионник, имеющий соответствующий бюджет, который 
позволяет совершать траты на данную часть социальных расходов. Во втором случае 
- город с численностью населения не более 70 тыс. чел. Соответственно, социальные 
расходы еще меньше. Здесь оборудовать всю необходимую для инвалидов инфраструк-
туру могут позволить себе в основном бюджетные учреждения, поскольку именно 
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на них в первую очередь обращают внимание надзорные органы. Также необходимо 
указать на отсутствие необходимой инфраструктуры в домах, где проживают инвалиды 
и лица, их обслуживающие. В домах, построенных после 2010–2011 гг., при строитель-
стве уже закладываются необходимые расстояния и пропорции для размещения панду-
сов, соответствующей ширины коридоры, дверные проемы и пр. В домах, построенных 
в 60–70-х гг. и позднее, вплоть до 2000-х гг., на этапе проектирования не закладывались 
необходимые метры для перемещения инвалидов. И в этом случае возникают пробле-
мы, связанные даже с выходом из дома, даже если это будет первый этаж. В некоторых 
случаях, даже если такие приспособления присутствуют, они конструктивно выполнены 
таким образом, что по ним без посторонней помощи на средствах индивидуальной мо-
бильности просто невозможно подняться. Этому мешают либо скользкая поверхность, 
либо слишком высокий угол подъема. Т. е. конструкции по документам существуют, 
но воспользоваться ими проблематично, если вообще возможно.

К этой же проблеме относится и неприспособленность транспортной отрас-
ли для нужд маломобильных граждан. Здесь опять же можно сравнить состояние 
транспорта в городе-миллионнике и его не так далеко расположенном спутнике. 
В Перми на маршрутах задействованы в основном низкопольные автобусы, которые 
оборудованы автоматическими пандусами, но есть, правда, и такие, в которых панду-
сы приходится открывать вручную. Опять же, это не идет ни в какое сравнение с тем 
общественным транспортом, который ходит в г. Краснокамск, где используются в ос-
новном автобусы малопассажирские, автомобильного завода ПАЗ, именуемые в народе 
«пазики». Эти транспортные средства полностью не приспособлены для нужд инвали-
дов, в первую очередь, своей малогабаритностью. Здесь просто нет места для инвалид-
ных колясок и иных средств индивидуальной мобильности. Также отсутствуют необхо-
димые для подъема пандусы, которые просто не предусмотрены конструкцией. В итоге, 
поскольку таких автобусов в городе большинство, мы можем сделать вывод, что транс-
портная инфраструктура этого небольшого районного города не приспособлена для пе-
редвижения маломобильных групп населения. Хорошо, если близкие инвалида име-
ют финансовую возможность приобрести машину, оборудованную всем необходимым 
для перевозки своего родственника. Но здесь проживают также и те, чьи родственники 
не могут себе этого позволить, или, скажем, такие, кто близких родственников не имеет 
или проживают они в других городах. В Краснокамске транспорт обслуживается част-
ными перевозчиками, и они в большинстве случаев работают фактически на грани рен-
табельности. Поэтому администрацией города выделяются средства для компенсации 
недостающей прибыли данным перевозчикам. 

Как можно решить данную проблему? Можно предложить вариант создания му-
ниципального перевозчика, который сможет осуществить закупку необходимой тех-
ники, которая будет отвечать требованиям для перевозок маломобильных групп на-
селения. Но это будет дополнительной нагрузкой на бюджет города, который, судя 
по информации с сайта администрации города, является дефицитным. Еще вероят-
ный вариант решения проблемы — выделение средств на таких перевозчиков из ре-
гионального центра. 

Из описанной выше проблемы следует еще одна — это предоставление жилых по-
мещений маломобильным группам населения. Поскольку региональные и муници-
пальные власти зачастую не обладают необходимым количеством жилищного фонда 
в виде новостроек, они вынуждены либо долго держать нуждающихся маломобиль-
ных людей в очередях на улучшение жилищных условий, либо предлагать им жилье, 
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которое по закону не является подходящим для них по социальному статусу. Из-за 
этого маломобильные граждане годами, а порой и десятилетиями ждут своего жи-
лья. Ведь даже если администрация соответствующего населенного пункта предоста-
вит им жилье, а оно по социальным критериям будет непригодно для проживания, 
по данному факту немедленно примется работать прокуратура, которая просто обя-
жет администрацию либо отменить соответствующее решение, либо предоставить 
жилье, отвечающее требованиям действующего законодательства.

Как можно решить проблему в условиях нехватки необходимого жилищного фон-
да, который будет отвечать хотя бы минимальным требованиям для проживания 
в нем маломобильных граждан? Одно из решений, по мнению авторов статьи, — со-
здание с нуля необходимой инфраструктуры в тех домах, где она конструктивно архи-
тектурой не предусмотрена. Сейчас существует различное оборудование, например, 
лифты, которые можно пристроить к стене такого дома, что позволяет инвалиду под-
ниматься в квартиру напрямую, минуя лестничный пролет. Но в данном случае также 
необходимо учитывать интересы других жильцов, чтобы данный лифт не перекрывал 
окна или другие выходы. 

Что касается приспособленности тротуаров, то здесь также прослеживаются раз-
личия между крупными и небольшими городами: в Перми на пешеходных переходах 
предусмотрены необходимые спуски, а также полосы торможения для инвалидных 
колясок. Есть специальная плитка с разметкой для незрячих лиц. 

Все описанное выше относится к проблеме социальной абилитации инвалидов, 
т. е. включению людей с ограниченными возможностями в активную общественную 
жизнь, социализацию в обществе.

Более оптимистично развивается ситуация с предоставлением инвалидам рабо-
чих мест. Здесь законодатель предусмотрел так называемые квоты, которые работо-
датели обязаны выполнять. Закон РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 25.12.2023) «О 
занятости населения в Российской Федерации» 1, а именно статья 13.2, говорит нам 
о том, что, если у конкретного работодателя численность персонала составляет более 
100 чел., он должен создать рабочие места для инвалидов в количестве от 2 % до 4 % 
от среднесписочной численности работников. Таким образом, вопрос о предоставле-
нии рабочих мест законодателем урегулирован. 

Если рассматривать вопрос с точки зрения реабилитации, то в данном случае си-
туация законодательно в большей степени урегулирована. Имеется соответствующий 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. № 342н «Об 
утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации» 2, гарантирующий инвалидам бесплатную 
программу реабилитации в рамках ОМС. Если человек на комиссии медико-социаль-
ной экспертизы признан инвалидом со всеми присущими данному статусу права-
ми, его должны обеспечить по необходимым стандартам средствами перемещения, 
или иными предметами, позволяющими ему принимать участие в общественной жиз-
ни, несмотря на какие-либо физические, либо психические недостатки. Данный чело-
век становится на учет в базе МСЭ и, если есть такая необходимость, подтверждает 

1 О занятости населения в Российской Федерации. № 1032-1-ФЗ от 19.04.1991 (ред. от 25.12.2023). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов технически-
ми средствами реабилитации. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2023 г. 
№ 342н. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_60/
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ежегодно или в иной срок свое состояние. Он проходит медицинскую реабилитацию, 
которая заключается в восстановлении или компенсации утраченных способностей 
человека, профессиональную реабилитацию для трудоустройства на работу, социаль-
ную реабилитацию, социально-бытовую адаптацию.

Также активно развивается детская реабилитация детей-инвалидов и инвали-
дов с детства. Здесь необходимо дать некоторые пояснения, чтобы было понимание, 
чем отличаются эти социальные группы. Дети-инвалиды — это те, кто получил ин-
валидность с рождения, либо же в процессе жизнедеятельности, тогда как инвалиды 
с детства — это те, кто имел, либо же получил инвалидность в детском возрасте, и был 
признан комиссией медико-социальной экспертизы инвалидом после достижения 
восемнадцати лет. 

В структуре медицинских учреждений, осуществляющих медико-социальную и ме-
дицинскую реабилитацию инвалидов на региональном и местном уровне, предусмо-
трены патронажная служба, которая включает работников, прошедших соответствую-
щую подготовку и имеющих необходимую квалификацию, осуществляющая помощь 
детям-инвалидам на всех этапах, школа для родителей, которая обучает родителей 
и родственников детей-инвалидов навыкам реабилитационной помощи на бытовом 
уровне, проводит занятия с детьми и их родителями в зависимости от возраста инва-
лида, дневной стационар, где реализуются основные аспекты реабилитации — проис-
ходит перенос навыков реабилитации на уровень семьи.

Основными участниками реабилитации инвалидов являются органы здравоохра-
нения, социальной защиты, территориальные органы службы занятости населения. 
Органы службы занятости организуют трудоустройство инвалидов, поиск вакансий, 
которые соответствуют человеку с определенными ограничениями. Органы соцзащи-
ты осуществляют комплекс реабилитационных мероприятий, ведут учет инвалидов, 
нуждающихся в реабилитации, обеспечивают наблюдение за инвалидами, находящи-
мися на профреабилитации. Органы образования на основании закона «Об образо-
вании» 1 осуществляют профессиональное обучение инвалидов на базе специализи-
рованных учебных заведений и учебных заведений общего типа с выделением мест, 
которые позволяют инвалидам получать образование в зависимости от их заболева-
ния, оказывают необходимую помощь для профессиональной реабилитации и содей-
ствию трудоустройства инвалидам.

Также для инвалидов формируется благоприятная спортивная среда, все совре-
менные спортивные объекты должны соответствовать законодательству о доступной 
среде, чтобы лица с ограниченными возможностями могли полноценно принимать 
участие в спортивных мероприятиях. Также, по мере возможности, реконструируются 
уже функционирующие спортивные сооружения, приспосабливаются для возможно-
сти комфортного пребывания лиц с ОВЗ, региональными властями активно поощря-
ется участие инвалидов в соревнованиях параолимпийским и сурдоолипийским ви-
дам спорта — членам сборных команд и их наставникам выплачивается стипендия.

Для более эффективной реализации мероприятий на практике Правительством РФ 
утверждены соответствующие нормы, регулирующие порядок их предоставления. К та-
ким постановления относится, например, Правила предоставления услуг по сурдопере-
воду за счет средств федерального бюджета, которые утверждены Правительством РФ 

1 Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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от 25 сентября 2007 года №608 1, они определяют порядок предоставления инвалидам 
с нарушениями функции слуховых органов услуг по сурдопереводу, которые предусмо-
трены федеральным перечнем реабилитационных мероприятий.

В целом сроки использования технических средств реабилитации устанавливают-
ся Приказом Министерством здравоохранения и социального развития РФ от 7 мая 
2007 г. № 321 2.

Заключение

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация программ поддержки инва-
лидов в плане реабилитации достаточно урегулирована, но в плане абилитации еще 
достаточно пробелов, которые необходимо устранять.

В данный момент идет активная работа в плане создания инфраструктуры. Если 
говорить более конкретно, то администрацией г. Краснокамск принято соответству-
ющее постановление, а именно Постановление администрации Краснокамского го-
родского округа от 30.01.2020 № 34-п «Об утверждении административного регламен-
та по предоставлению муниципальной услуги „Предоставление жилых помещений 
муниципального жилищного фонда Краснокамского городского округа по догово-
рам социального найма, договорам найма жилого помещения социального исполь-
зования”», 3 которое подразумевает строительство и ввод в эксплуатацию нового 
жилья, соответствующего необходимым нормам для проживания лиц с ограничен-
ными возможностями. Во исполнение требований федерального законодательства 
о доступной среде для инвалидов также принято постановление администрации 
Краснокамского городского округа «Об утверждении программы „Формирование до-
ступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения на террито-
рии Краснокамского городского округа на 2021–2023 годы”», 4 согласно которой МУП 
«Краснокамск благоустройство» должно взять на себя обязанность создать необходи-
мую инфраструктуру, предусмотренную федеральным законом.

В г. Перми также имеются свои нормативные акты, согласно которым инвалидам 
должны создать условия для комфортного проживания. В частности, к таким отно-
сится Постановление Администрации г. Перми от 26.12.2022 № 1371 «Об утверждении 
положения о порядке реализации прав инвалидов и семей, имеющих в своем соста-
ве инвалидов, состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

1 О порядке предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка (сурдопере-
воду, тифлосурдопереводу). Постановление Правительства РФ от 25 сентября 2007 г. № 608. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2 Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протез-
но-ортопедическими изделиями до их замены. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 07.05.2007 № 321 (ред. 
от 07.04.2011). (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.05.2007 № 9529).

3 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений муниципального жилищного фонда Краснокамского городского 
округа по договорам социального найма, договорам найма жилого помещения социального использо-
вания». Постановление администрации Краснокамского городского округа от 30.01.2020 № 34-п. https://
krasnokamsk.ru/Organy-vlasti/BD-NPA/2020/21-page/

4 Об утверждении программы «Формирование доступной среды для инвалидов и других маломобиль-
ных групп населения на территории Краснокамского городского округа на 2021-2023 годы». Постановление 
Администрации Краснокамского городского округа от 10.08.2020 431-п. https://za-nas-zakon.ru/docs/gov/
administratsiya-krasnokamskogo-gorodskogo-okruga/postanovlenie/ 

https://za-nas-zakon.ru/docs/gov/administratsiya-krasnokamskogo-gorodskogo-okruga/postanovlenie/
https://za-nas-zakon.ru/docs/gov/administratsiya-krasnokamskogo-gorodskogo-okruga/postanovlenie/
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условий, на первоочередное получение земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства, ведения садоводства на территории города Перми» 1, в ко-
тором указаны условия предоставления инвалидам в собственность либо на услови-
ях договора социального найма жилых помещений в многоквартирных домах, а так-
же права на первоочередное предоставление им в пользование земельных участков 
для индивидуального жилого строительства или ведения садоводства. 

В конечном итоге имеем следующее: государство, в лице как федеральных, так 
и региональных властей, принимает необходимые меры для реализации прав ин-
валидов и других лиц с ограниченными возможностями, чтобы обеспечить их всем 
необходимым для комфортной жизни, но предстоит еще многое сделать, включая 
обеспеченность необходимым типом жилых помещений и развитием жилой и соци-
альной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры в небольших городах, кото-
рая позволит лицам с ограниченными возможностями в полной мере использовать 
все общественные блага.
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Экономический аспект важности сбалансированного питания:  
снижение нагрузки на здравоохранение 1
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Аннотация. Исследование важности сбалансированного питания в современном 
мире актуально из-за его влияния на здоровье и предотвращение заболеваний. Правиль-
ное питание помогает поддерживать физическое и психическое здоровье, повышает 
продуктивность и улучшает качество жизни. Неправильное питание и ожирение уве-
личивают расходы на здравоохранение из-за необходимости лечения связанных с этими 
проблемами заболеваний, что оказывает давление на бюджеты здравоохранения и мо-
жет ухудшить доступность медицинской помощи.

Ключевые слова: сбалансированное питание; здравоохранение; экономика; рацион пи-
тания
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Abstract. The study examines the importance of a balanced diet in the modern world due to its impact 
on health and disease prevention. Proper nutrition helps maintain physical and mental health, increases 
productivity and improves quality of life. Malnutrition and obesity increase healthcare costs because of 
the need to treat related diseases, which puts pressure on health budgets and can reduce the availability of 
medical care. 

Keywords: balanced nutrition; healthcare; economy; diet

Введение

Исследование экономического аспекта важности сбалансированного питания име-
ет высокую значимость в современном мире по нескольким причинам. Во-первых, 
резкое увеличение заболеваемости ожирением, диабетом и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями требует больших затрат на лечение и создает нагрузку на системы 
здравоохранения. Во-вторых, ожирение вызывает экономические потери через по-
терю производительности труда, увеличение расходов на медицинское обслужива-
ние и снижение качества жизни. Неправильное питание также увеличивает расхо-
ды на здравоохранение, что может ограничить доступность медицинской помощи 
для других пациентов. Исследование может помочь выявить экономические выгоды 
от предотвращения заболеваний, связанных с неправильным питанием, и разрабо-
тать эффективные стратегии предотвращения таких заболеваний. 

1 © Мастерова С. Н. Текст. 2024. 
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Целью исследования является оценка экономического аспекта важности сбалан-
сированного питания. Задачи исследования включают изучение сущности сбалан-
сированного питания, определение проблем здравоохранения, связанных с несба-
лансированным питанием, и рассмотрение роста численности больных ожирением 
как проблемы для системы здравоохранения.

Обзор литературы

Обзор литературы на тему экономического значения правильного питания для здра-
воохранения включает следующие исследования и статьи: 

1. Исследование «Экономические последствия ожирения в Соединенных Штатах» 
анализирует воздействие ожирения на экономику и расходы на медицинское обслу-
живание. Авторы рассматривают возможности уменьшения экономической нагруз-
ки на здравоохранение путем сбалансированного питания и профилактических мер 
(Hammond & Levine, 2010). 

Авторы исследования анализируют воздействие ожирения на расходы в здравоохра-
нении и обсуждают возможные способы уменьшения экономического давления путем 
внедрения мер по здоровому питанию и профилактике. В рамках исследования иссле-
дователи проанализировали данные о расходах на лечение ожирения и связанных с ним 
заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые заболевания, артрит и другие. 
Они выявили значительный объем расходов, который приходится на лечение осложне-
ний ожирения, и указали на то, что это создает серьезную нагрузку на систему здравоох-
ранения. Авторы также обсудили потенциальные выгоды от принятия мер по здоровому 
питанию и профилактике ожирения. Они подчеркнули, что инвестиции в программы 
по снижению ожирения и поощрению здорового образа жизни могут привести к умень-
шению расходов на лечение осложнений ожирения в будущем. Это может помочь 
не только снизить экономическое давление на систему здравоохранения, но и улучшить 
общее здоровье населения. Таким образом, исследование «Экономического влияния 
ожирения в Соединенных Штатах» подчеркивает важность принятия мер по здоровому 
питанию и профилактике ожирения для сокращения экономической нагрузки на систе-
му здравоохранения и улучшения общественного здоровья.

2. В статье «Стоимость недоедания: почему необходимы действия» проводится анализ 
экономических последствий недостаточного питания и его влияние на расходы на здра-
воохранение. Авторы предлагают решения для снижения экономической нагрузки путем 
улучшения питания (Webb, 2016). Данное исследование представляет собой важный ана-
лиз последствий недостаточного питания на экономику и затраты на здравоохранение. 
Автор отмечает, что недостаточное питание может привести к развитию различных забо-
леваний, таких как малопитательность, ожирение, диабет, сердечно-сосудистые заболе-
вания, что в конечном итоге увеличивает расходы на медицинское обслуживание и при-
водит к серьезным экономическим убыткам. Автор исследования предлагает несколько 
решений для снижения экономической нагрузки путем улучшения питания. Также от-
мечает важность разработки и внедрения политики, направленной на поощрение здо-
рового питания среди населения. Это включает в себя проведение образовательных кам-
паний о здоровом питании, создание благоприятной среды для потребления полезных 
продуктов, поддержку производства качественных продуктов и повышение их доступно-
сти. Исследование также подчеркивает важность сотрудничества между правительствен-
ными органами, медицинскими учреждениями, предприятиями пищевой промышлен-
ности, образовательными учреждениями и другими заинтересованными сторонами 
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для успешной реализации мер по улучшению питания населения. Такой комплексный 
подход может помочь не только сократить расходы на лечение заболеваний, связанных 
с неправильным питанием, но и улучшить общее состояние здоровья населения и способ-
ствовать экономическому развитию. В целом данное исследование подчеркивает необ-
ходимость принятия срочных мер по улучшению питания для снижения экономических 
потерь и повышения общественного здоровья. Автор предлагает конкретные стратегии 
и рекомендации для достижения этих целей и подчеркивают важность осознанного под-
хода к решению проблемы недостаточного питания.

3. В статье «Экономические выгоды от здорового питания» рассматриваются плю-
сы здорового питания, такие как снижение расходов на лечение болезней, связанных 
с неправильным питанием. Авторы обсуждают эффективные стратегии по стимули-
рованию сбалансированного питания для уменьшения нагрузки на здравоохранение 
(Anekwe & Rahkovsky, 2013). 

Исследование о пользе здорового питания было опубликовано в журнале по пита-
нию и пищевым наукам и рассматривает важность здорового питания с точки зрения 
его влияния на экономику. Авторы отмечают, что неправильное питание может при-
вести к развитию различных заболеваний, таких как ожирение, диабет, сердечно-сосу-
дистые заболевания и др., что в конечном итоге увеличивает расходы на медицинское 
обслуживание. В исследовании подчеркивается, что сбалансированное и правильное 
питание приносит экономические выгоды. Особенно важно сократить расходы на ле-
чение заболеваний, связанных с неправильным питанием, чтобы уменьшить нагруз-
ку на систему здравоохранения. Авторы выделили эффективные методы стимулиро-
вания здорового питания среди населения. А также предложили ряд рекомендаций 
и мероприятий для поощрения здорового питания, таких как образовательные про-
граммы, разработка политики по продвижению здорового питания, поддержка про-
изводства и доступности полезных продуктов. Также важно сотрудничество с различ-
ными заинтересованными сторонами для достижения целей по улучшению питания 
населения. Таким образом, исследование о пользе здорового питания подчеркивает 
важность правильного питания не только для здоровья, но и для экономического бла-
гополучия. Оно предлагает конкретные стратегии по снижению нагрузки на систему 
здравоохранения через поощрение сбалансированного питания.

4. Обзорная статья «Роль питания в продвижении здоровья и профилактике заболе-
ваний» подчеркивает важность правильного питания для поддержания здоровья и пред-
отвращения заболеваний. Авторы обсуждают экономические аспекты сбалансирован-
ного питания и его влияние на здравоохранение. Эти исследования и статьи помогают 
глубже понять экономическое значение правильного питания для здравоохранения 
и его роль в уменьшении нагрузки на систему здравоохранения (Lateef & Lucas, 2023).

Результаты

Сбалансированное питание имеет важное экономическое значение. Правильное пи-
тание может уменьшить расходы на медицинское обслуживание за счет снижения ри-
ска развития хронических заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца и диабет. 
Это может привести к экономии средств для отдельных лиц и общества в целом. Кроме 
того, сбалансированное питание способствует повышению производительности труда 
и сокращению прогулов на работе, поскольку когда люди едят правильно, они меньше 
страдают от усталости, болезней и других недугов, что положительно сказывается на их 
работоспособности. Это также может способствовать экономическому росту.
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Долгосрочные экономические выгоды от сбалансированного питания также зна-
чительны. Инвестиции в здоровое питание и поощрение здоровых привычек могут 
снизить нагрузку на медицинскую систему и улучшить общее благополучие. Это мо-
жет сделать население более здоровым и продуктивным, что важно для экономиче-
ского развития.

Экономические последствия правильного питания оказывают далеко идущее вли-
яние на индивидуумов и общество в целом. Сбалансированное питание также способ-
ствует снижению нагрузки на систему здравоохранения. Правильное питание, бога-
тое питательными веществами, может помочь предотвратить развитие хронических 
заболеваний, таких как ожирение, болезни сердца, диабет и рак. Эти заболевания мо-
гут вызвать значительные расходы на лечение, реабилитацию и уход за больными. 
Сбалансированное питание также способствует улучшению общего здоровья насе-
ления, что может снизить частоту посещений врачей и госпитализаций. Это может 
означать экономию на медицинских расходах и повышение эффективности системы 
здравоохранения. Улучшение здоровья и снижение расходов на лечение благоприят-
но сказываются на экономике страны. 

Снижение нагрузки на систему здравоохранения может стимулировать экономи-
ческий рост по нескольким причинам. Во-первых, уменьшение расходов на лечение 
хронических заболеваний позволит освободить дополнительные финансовые ресур-
сы для инвестиций в другие области, такие как образование, инфраструктура и новые 
отрасли экономики. Это способствует развитию экономики. Во-вторых, улучшение 
здоровья населения повышает производительность труда. 

Здоровые работники более эффективны и реже сокращают рабочее время из-за 
болезней, что способствует росту производительности и конкурентоспособности эко-
номики. Улучшение здоровья также снижает страховые выплаты и расходы на меди-
цинское обслуживание, что способствует доступности финансовых ресурсов для инве-
стиций и потребления, способствуя экономическому росту (Абасова, 2021). 

Таким образом, снижение нагрузки на систему здравоохранения благоприятно вли-
яет на экономический рост за счет освобождения финансовых ресурсов, увеличения 
производительности труда и сокращения расходов на медицинское обслуживание.

Сбалансированное питание означает употребление разнообразных продуктов, 
содержащих все необходимые питательные вещества для поддержания здоровья 
и пред отвращения заболеваний. Оно включает в себя белки, жиры, углеводы, витами-
ны, минеральные вещества и воду. Ключевые принципы сбалансированного питания 
включают разнообразие продуктов, умеренное потребление пищи и сбалансирован-
ное соотношение питательных веществ. Различные типы сбалансированного питания 
включают медитерранейскую (средиземноморскую) диету, диету с высоким содержа-
нием овощей и фруктов, а также вегетарианскую и веганскую диеты. Основные со-
ставляющие сбалансированного питания — овощи и фрукты, белки, углеводы и жиры. 
Умеренное употребление сладостей, соли и жиров также важно (Новосёлова, 2023). 

В России возможны различные причины несбалансированного рациона питания, 
связанные с доступностью продуктов, экономическими факторами, культурными 
особенностями и уровнем образования населения. Региональные особенности мо-
гут оказывать влияние на выбор продуктов и предпочтения в питании. Для улучше-
ния сбалансированности рациона питания в различных регионах России необходимы 
программы по повышению осведомленности о здоровом питании, а также улучшение 
доступности качественных продуктов и поддержка местных производителей.
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Несбалансированное питание населения может привести к ряду серьезных проблем 
для здоровья. Например: 

1. Ожирение и связанные с ними заболевания. Неправильное питание, содержащее 
много жиров и калорий, может способствовать развитию ожирения, что повышает риск 
сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, артериальной гипертензии и других забо-
леваний. 

2. Дефицит питательных веществ. Несбалансированное питание, бедное витамина-
ми, минералами и другими питательными элементами, может привести к недостатку 
этих веществ в организме, что вызывает различные заболевания и нарушения функций 
органов и систем. 

3. Риск детского ожирения. Неправильное питание детей, содержащее много бы-
стрых углеводов, жиров и калорий, может привести к возрастанию детского ожирения, 
что увеличивает вероятность развития метаболических нарушений и сердечно-сосуди-
стых заболеваний в будущем. 

4. Увеличенный риск рака. Некоторые виды несбалансированного питания, особен-
но богатые обработанными продуктами, жареной пищей и добавками, могут увеличить 
вероятность развития рака. 

5. Проблемы с пищеварением. Неправильное питание, не содержащее достаточного 
количества клетчатки и других важных элементов, может вызвать расстройства пище-
варения, запоры и другие проблемы с ЖКТ. 

6. Проблемы зубов. Избыточное потребление сладостей и кислотных напитков мо-
жет привести к различным заболеваниям полости рта (Сирковская, 2020). 

Все эти заболевания, вызванные несбалансированным питанием, создают допол-
нительную нагрузку для системы здравоохранения страны. Для предотвращения этих 
проблем необходимо проводить образовательные программы о правильном сбалан-
сированном питании и информационные кампании о здоровом образе жизни и пра-
вильном питании.

Люди, страдающие от ожирения, в 2,4 раза чаще обращаются за медицинской помо-
щью. С увеличением числа людей с ожирением растут и затраты на медицину: как лич-
ные, так и со стороны страховых компаний и государства. Ожирение является причиной 
60 % новых случаев диабета, 18 % — сердечно-сосудистых заболеваний, 11 % — демен-
ции и 8 % — онкологии. Соответственно, растут и расходы на лечение этих заболеваний. 

Самый высокий показатель в США: там 14 % всех медицинских расходов направ-
лены на борьбу с ожирением и его последствиями. Это составляет впечатляющую сум-
му в 645 долл. на человека в год (рис. 1). В России цифры немного скромнее — 102 долл. 
на человека, но это все равно огромная проблема для системы здравоохранения и эко-
номики страны в целом. 

Как показано на рисунке 2, количество россиян, страдающих от ожирения, увели-
чилось на треть за период с 2012 г. по 2021 г. 

Проблема ожирения является серьезной для общественного здоровья во многих 
странах, включая Россию. По данным ВОЗ, заболеваемость ожирением в России посто-
янно растет. Факторы, способствующие этому, включают изменения в образе жизни, 
увеличение потребления высококалорийных продуктов, снижение физической ак-
тивности и другие социально-экономические и культурные изменения. 

Увеличение расходов на медицину из-за ожирения является одной из главных проблем 
для систем здравоохранения по всему миру. Это связано с ростом числа людей, страдаю-
щих от ожирения и связанных с ним заболеваний, таких как диабет, сердечно-сосудистые 
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заболевания, деменция и рак. Поэтому важно предпринимать меры по предотвращению 
ожирения и его последствий, а также обеспечивать доступ к эффективным программам 
лечения и реабилитации для тех, кто уже столкнулся с этой проблемой. 

Профилактика ожирения и связанных с ними заболеваний может значительно сни-
зить расходы на медицину и улучшить общее состояние здоровья населения. Увеличение 
числа больных ожирением из-за неправильного питания оказывает серьезное воздей-
ствие на систему здравоохранения страны, ее расходы и экономический рост.

Обсуждение

Влияние увеличения заболеваемости ожирением на систему здравоохранения 
и экономику: 

1. Рост расходов на лечение. Увеличение числа людей с ожирением приводит 
к увеличению расходов на лечение связанных с ним заболеваний, таких как диабет, 
сердечно-сосудистые заболевания, артериальная гипертензия и др. Это включает рас-
ходы на лекарства, госпитализацию, операции и другие медицинские процедуры. 
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Рис. 1. Расходы на лечение ожирения и заболеваний, вызванных ожирением в среднем  
на одного человека, долл. США по ППС (источник: ОЭСР)
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Рис. 2. Общая заболеваемость ожирением населения в РФ, случаев на расчете 100 тыс. населения 
(источник: сост. автором по данным ОЭСР)



596

VI. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

2. Нагрузка на систему здравоохранения. Увеличение числа больных ожирением 
приводит к увеличению нагрузки на систему здравоохранения, что может вызвать пе-
регрузку больниц, увеличение очередей к врачам и ухудшение качества медицинско-
го обслуживания. 

3. Снижение производительности труда. Люди с ожирением часто сталкивают-
ся с проблемами со здоровьем, что может привести к снижению производительно-
сти труда и увеличению числа больничных дней. Это может отрицательно повлиять 
на экономический рост страны. 

4. Социальные проблемы. Ожирение может привести к социальной изоляции, 
дискриминации на рабочем месте и другим социальным сложностям, что также нега-
тивно сказывается на экономике. 

Проблемы здравоохранения в борьбе с ожирением населения России включают: 
1. Недостаток информирования и образования о здоровом образе жизни и питании. 
2. Ограниченный доступ к здоровой пище и ее разнообразию, особенно в сельских 

районах. 
3. Недостаточное финансирование программ по предотвращению ожирения и ле-

чению больных. 
4. Недостаток квалифицированных специалистов в области диетологии и эндо-

кринологии. 
Для борьбы с этими проблемами необходимо проводить меры по популяриза-

ции здорового образа жизни, включая правильное питание, физическую активность 
и осведомленность населения о последствиях ожирения. Также важно разрабатывать 
и внедрять программы по предотвращению ожирения и связанных с ним заболе-
ваний. Инвестиции в профилактику ожирения могут сократить расходы на лечение 
и улучшить общее здоровье нации, что способствует экономическому росту страны 
(Бухарбаева и др., 2010).

Перспективы здравоохранения в борьбе с ожирением населения России включают: 
1. Развитие государственных программ по популяризации здорового образа жизни. 
2. Контроль за рекламой вредных продуктов питания. 
3. Обеспечение доступности здоровой пищи для всех слоев населения. 
4. Развитие медицинской помощи для больных ожирением. 
5. Обучение медицинских работников по диагностике и лечению ожирения. 
6. Популяризация физической активности среди населения, особенно среди детей 

и молодежи.
В XX в. остро встала проблема избыточного потребления пищи, что стало резуль-

татом ожирения (Голубева, 2023).
Для решения проблемы ожирения необходимо использовать комплексный под-

ход, включающий усилия государства, медицинских учреждений, образовательных 
институтов и общественных организаций. Экономические последствия ожирения 
оказывают существенное воздействие на общественную экономику. Хотя точная доля 
ВВП, направляемая на расходы по борьбе с ожирением, может различаться в разных 
странах, стоит выделить несколько основных экономических аспектов ожирения: 
увеличение расходов на здравоохранение, снижение производительности труда и со-
циальные расходы. Точная доля ВВП, направляемая на борьбу с ожирением, зависит 
от конкретной страны и ее здравоохранительной системы. Однако можно утверждать, 
что экономические последствия ожирения могут быть значительными, и инвестиции 
в предупреждение и лечение ожирения могут сэкономить деньги в будущем за счет 
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уменьшения затрат на здравоохранение и повышения производительности труда. 
Здоровое питание — это, в первую очередь, безопасное питание (Тутельян, 2021).

На данный момент точные данные о доле ВВП России, направляемой на расходы 
по борьбе с ожирением, не являются общедоступной информацией. Однако можно вы-
делить несколько способов сокращения экономического ущерба от ожирения росси-
ян: профилактика ожирения, образование и информирование, поддержка здорового 
образа жизни и медицинская помощь. Эти меры могут помочь сократить экономиче-
ский ущерб от ожирения россиян и улучшить общественное здоровье, что в конечном 
итоге приведет к экономическим выгодам для страны.

Заключение

Изучение экономического значения сбалансированного питания и его воздей-
ствия на систему здравоохранения является важным для разработки эффективных 
стратегий предотвращения заболеваний, связанных с неправильным питанием, и оп-
тимизации расходов на медицинское обслуживание. Проблема ожирения представля-
ет серьезную угрозу общественному здоровью в различных странах, включая Россию. 

По данным ВОЗ, заболеваемость ожирением в России постоянно растет. Факторы, 
способствующие увеличению случаев ожирения, включают изменения в образе жизни, 
увеличение потребления высококалорийных продуктов, снижение уровня физической 
активности и другие социально-экономические и культурные изменения. Проблема 
ожирения оказывает серьезное воздействие на сферу здравоохранения и экономику. 

Увеличение медицинских расходов, связанных с ожирением, становится одной 
из главных проблем для систем здравоохранения по всему миру. Это вызвано ро-
стом числа людей, страдающих от ожирения, и связанных с ним заболеваний, таких 
как диа бет, сердечно-сосудистые заболевания, деменция и рак. 

Следовательно, важно предпринимать меры по предотвращению ожирения и свя-
занных с ним заболеваний, а также обеспечивать доступ к эффективным программам 
лечения и реабилитации для тех, кто уже страдает от этой проблемы. Снижение на-
грузки на систему здравоохранения может оказать положительное влияние на эконо-
мический рост за счет освобождения финансовых ресурсов, повышения производи-
тельности труда и уменьшения расходов на медицинское обслуживание. 
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Аннотация. Проанализированы особенности реализации добровольческой деятель-
ности в сфере охраны здоровья в рамках областного конкурса «Доброволец в сфере охраны 
здоровья населения», проводимого в Свердловской области с 2021 г. Конкурс организован 
по инициативе Министерства здравоохранения Свердловской области; его сопровожде-
ние ведется на базе государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Свердловский областной медицинский колледж». Итоги подводятся в дека-
бре каждого года с награждением победителей и призеров во время торжественного при-
ема регионального Министерства здравоохранения.
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Abstract. The study analyses the implementation of volunteer activities for health protection with-
in the framework of the regional competition “Volunteer in the field of public health protection”, held in 
Sverdlovsk oblast since 2021. The competition was organised by the Ministry of Health of the Sverdlovsk 
region; it is supported by the state budgetary professional educational institution “Sverdlovsk Regional 
Medical College”. The results are summed up in December of each year, when winners and prize-winners 
are awarded during the gala reception of the regional Ministry of Health.

Keywords: volunteering; public health protection; volunteer competition in Sverdlovsk oblast

Введение

В последние годы большое внимание уделяется развитию и совершенствованию 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности, направленной на ока-
зание целенаправленной безвозмездной помощи нуждающимся слоям населения, 
как одного из механизмов современного государственного управления в таких сфе-
рах, как здравоохранение, образование, культура, социальная поддержка и социальное 

1 © Медведева В. И., Кузьмин К. В., Киселев А. Ф. Текст. 2024. 
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обслуживание населения, физическая культура и спорт, охрана окружающей среды, 
предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.

Добровольческая деятельность в сфере здравоохранения стала систематизирован-
ной и централизованной только около 10 лет назад. В частности, осенью 2017 г. был 
создан Федеральный центр поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья, це-
лью которого являются выработка общих подходов к формированию и работе волон-
терских движений, продвижение добровольческих инициатив и объединение ресур-
сов для решения проблем в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации 1.

Согласно Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации до 2025 г. 2, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 27.12.2018 г. 
№ 2950-р, содействие добровольческой (волонтерской) деятельности отнесено к чис-
лу приоритетных направлений социальной и молодежной политики. При этом одной 
из основных задач признано создание условий, обеспечивающих востребованность 
участия добровольческих организаций и добровольцев в решении социальных задач, 
а также повышение признания значимости добровольчества в жизни обществе. 

К числу основных направлений добровольческой деятельности в сфере здравоохра-
нения, в частности, относятся: 1) содействие в оказании медицинской помощи граж-
данам, 2) содействие в формировании здорового образа жизни населения, профилак-
тике возникновения и распространения заболеваний, 3) пропаганда донорства крови 
и ее компонентов, 4) информационная, консультативная, просветительская, досуговая 
и иная поддержка пациентов медицинских организаций по месту их нахождения, 5) по-
мощь в уходе за пациентами в лечебных и реабилитационных учреждениях.

В то же время научные публикации, посвященные анализу состояния и развития 
добровольческого движения в сфере здравоохранения и, более широко, охраны здо-
ровья населения, пока не столь многочисленны. Волонтерство в данной сфере рас-
сматривается в основном в ключе изучения особенностей студенческого медицин-
ского добровольчества, как на общероссийском, так и на региональном материале 
(Алюшина & Дроздова, 2021; Гончарова и др., 2011; Двойнев и др., 2020; Жукова и др., 
2020; Миронова и др., 2020; Осадчая и др., 2019; Чуйков и др., 2022). Имеются рабо-
ты, посвященные вопросам совершенствования нормативно-правового регулирова-
ния добровольческой деятельности в здравоохранении (Мадасова & Захарова, 2016), 
а также проблемам межведомственного взаимодействия в целях содействия разви-
тию добровольчества в сфере охраны здоровья населения (Иванова, 2019).

При этом по Плану мероприятий по реализации Концепции развития доброволь-
чества до 2025 г. 3, утвержденному в июне 2019 г., в рамках развития молодежного 
добровольчества и добровольческой деятельности граждан предусматриваются ор-
ганизация и проведение всероссийских и окружных проектов и мероприятий по раз-
личным направлениям добровольчества, в том числе ориентированных на обобщение 

1 О Федеральном центре поддержки добровольчества в сфере охраны здоровья. Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 26.09.2017 N 678. https://base.garant.ru/71790508/ (дата обраще-
ния: 07.02.2024).

2 Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года. Утв. рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года N 2950-р. https://docs.cntd.ru/
document/552050511 (дата обращения: 07.02.2024).

3 План мероприятий по реализации Концепции содействия развитию добровольчества (волонтерства) 
в Российской Федерации до 2025 года: утв. Правительством РФ от 20.06.2019 N 5486п-П44. https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328784/ (дата обращения: 07.02.2024).

https://base.garant.ru/71790508/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328784/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328784/
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лучших практик добровольческих организаций в сфере здравоохранения на феде-
ральном, региональном, муниципальном уровнях и их тиражирование в субъектах 
Российской Федерации.

В частности, в принятом Стандарте поддержки добровольческой деятельности 
в сфере охраны здоровья в субъектах Российской Федерации (2023) 1 предлагается 
назначить сотрудников профильных региональных органов государственной вла-
сти, ответственных за развитие добровольчества, создать консультативные группы 
по добровольчеству в сфере охраны здоровья, проводить мониторинг добровольче-
ской среды с разработкой планов по развитию медицинского добровольчества и т. д. 

В Свердловской области в декабре 2019 г. была утверждена Межведомственная 
программа «Развитие добровольчества (волонтерства) в Свердловской области 
на 2020–2024 годы» 2, одним из основных исполнителей которой стало региональное 
Министерство здравоохранения, а к числу заинтересованных участников были отне-
сены волонтерский инклюзивный центр Свердловской области «Абилимпикс», волон-
терский центр ГБПОУ «Свердловский областной медицинский колледж», региональ-
ные отделения ВОД «Волонтеры-медики» и Всероссийского студенческого корпуса 
спасателей и др. В ряду мер, способствующих развитию добровольческой деятельно-
сти в регионе, были заявлены, в частности, проведение мероприятий в рамках Дня до-
бровольца (в декабре каждого года), а также организация работы по предоставлению 
гражданам, занимающимся добровольческой деятельностью и волонтерским органи-
зациям, мер нематериального поощрения.

Серьезным стимулом к развитию добровольческой деятельности в сфере охраны 
здоровья населения стало распространение эпидемии новой коронавирусной инфек-
ции в 2020–2021 гг., потребовавшей консолидации огромных усилий по оказанию по-
мощи наиболее уязвимым слоям общества, нуждающимся не только и не столько в по-
лучении доступной медицинской помощи, но и во всемерной социальной поддержке 
в трудное для них время с привлечением в том числе возможностей волонтерских ор-
ганизаций и сил добровольцев.

В сентябре 2020 г. был утвержден Порядок взаимодействия Министерства здра-
воохранения Свердловской области и подведомственных ему государственных ме-
дицинских организаций с организаторами добровольческой деятельности и волон-
терскими организациями 3, согласно которому последние могли предлагать свои 
услуги по оказанию помощи медперсоналу, организации медицинского и обще-
го ухода за пациентами, досуговой и обучающей деятельности пациентов и их род-
ственников, а также по осуществлению иной нерегулярной деятельности, в том числе 

1  Стандарт поддержки добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья в субъектах Российской 
Федерации (2023). https://drive.google.com/file/d/1xRTOyBdxihSjH54T7j3cvLR6iIJRXr3a/view(дата обраще-
ния: 07.02.2024).

2 «Развитие добровольчества (волонтерства) в Свердловской области на 2020–2024 годы».
Межведомственная программа. Утв. заместителем губернатора Свердловской области П. В. Крековым 25 
декабря 2019 г. № 01-01-39/66. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0
%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2017.pdf

3 Порядок взаимодействия Министерства здравоохранения Свердловской области и подведомственных 
государственных учреждений здравоохранения Свердловской области с организаторами добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями. Утв. Приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области от 30.09.2020 N 1720-п. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D
0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%2020.pdf

https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 17.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 17.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 20.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/08/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 20.pdf
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не связанной с пациентами, на основе заключенных с учреждениями здравоохране-
ния соответствующих соглашений о взаимодействии. В июне 2021 г. при областном 
Минздраве была создана постоянная консультативная группа по вопросам добро-
вольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья в Свердловской области.

Цель. Анализ особенностей организации и проведения региональных конкурсов до-
бровольцев в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области в 2021–2023 гг.

Материалы и методы

Использованы нормативные и распорядительные акты и документы органов испол-
нительной власти, материалы средств массовой информации, в том числе официальных 
сайтов Министерства здравоохранения и Информационного портала Свердловской об-
ласти, а также отчетные и предварительные материалы работы экспертных комиссий, 
касающиеся организации и проведения региональных конкурсов «Доброволец в сфере 
охраны здоровья населения в Свердловской области» в 2021–2023 гг.

Результаты

Инициатором проведения областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здо-
ровья населения в Свердловской области» стало региональное министерство здраво-
охранения. Его сопровождение ведется на базе государственного бюджетного профес-
сионального образовательного учреждения «Свердловский областной медицинский 
колледж». По Положению о проведении конкурса, утвержденному приказом Минздрава 
от 25.11.2021 г. № 2684-п 1, его целью являются «выявление и поддержка лучших добро-
вольческих (волонтерских) практик в сфере охраны здоровья населения».

К задачам конкурса отнесены: 1) оказание содействия развитию основных направ-
лений добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья, 2) выявление, рас-
пространение и поддержка лучших добровольческих (волонтерских) практик, инно-
вационных форм организации добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере 
охраны здоровья населения, 3) повышение компетенций лидеров проектов в сфере 
охраны здоровья с использованием обучающих программ и системы наставничества, 
4) информирование молодежи о роли добровольчества в сфере охраны здоровья насе-
ления в процессе формирования гражданского общества, 5) вовлечение в доброволь-
ческую (волонтерскую) деятельность молодежи и иных возрастных групп, в том числе 
людей с инвалидностью, 6) содействие повышению социального статуса и имиджа до-
бровольца (волонтера) в обществе, в том числе среди молодежи. 

Участниками конкурса являются: 1) физические лица — граждане Российской 
Федерации в возрасте от 16 лет, являющиеся добровольцами (волонтерами) государ-
ственных, некоммерческих организаций, коммерческих структур, реализующих со-
циальные проекты в сфере охраны здоровья, 2) добровольческие (волонтерские) ор-
ганизации, осуществляющие социально полезную деятельность или реализующие 
социальные проекты в сфере охраны здоровья.

Обязательными условиями для участия в конкурсе являются наличие оформлен-
ной заявки, портфолио в форме видеоролика и / или презентации, в полной мере от-
ражающего добровольческую деятельность конкурсанта, а также подписанного согла-
сия на обработку персональных данных.

1 Положение о проведении Областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в 
Свердловской области — 2021»: утв. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.11.2021 г. N 2684-п. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/12/2684-%D0%BF.pdf

https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/12/2684-%D0%BF.pdf
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Участники конкурса из числа физических лиц имеют право подать заявки не более чем 
в две номинации, но могут быть признаны победителями или призерами только в одной 
из них. Необходимыми условиями подачи заявок является как представление проектов 
добровольческой деятельности, так и непосредственное участие конкурсанта в их реали-
зации. Исключением является номинация «Организаторы добровольческой деятельно-
сти в сфере охраны здоровья», к участию в которой допускаются, как правило, руководи-
тели либо неформальные лидеры некоммерческих организаций и волонтерских центров, 
ведущих систематическую деятельность по созданию эффективных условий для вовле-
чения граждан в волонтерскую деятельность либо для формирования добровольческих 
организаций в сфере охраны здоровья на территории Свердловской области.

Заявки физических лиц оцениваются независимыми экспертами (не менее трех 
по каждой номинации), представляющими органы законодательной и исполнительной 
власти Свердловской области, образовательные и общественные организации, по 4 ос-
новным критериям: 1) актуальность и социальная значимость, 2) достигнутые результа-
ты и эффекты, в том числе результаты реализации проекта и / или участия в его реализа-
ции, 3) наличие логической связи между проблемой, целями, задачами и мероприятиями 
проекта при его предоставлении либо обоснования участия в его реализации, 4) откры-
тость и прозрачность, в том числе отражение деятельности в социальных сетях и СМИ.

Заявку от лица добровольческой (волонтерской) организации для участия 
в конкурсе подает ее уполномоченный представитель. В рамках первого конкурса 1 
(2021 г.) оценка участия таких организаций проводилась только в рамках номинации 
«Добровольческое объединение в сфере охраны здоровья», в рамках второго конкур-
са 2 (2022 г.) — двух номинаций («Добровольческое объединение в сфере охраны здоро-
вья» и «Школьные отряды волонтеров-медиков»), третьего конкурса 3 (2023 г.) — трех 
номинаций (прибавилась номинация «Местное отделение волонтеров-медиков»).

Заявки добровольческих организаций оцениваются экспертами по 7 критериям: 
1) актуальность и социальная значимость деятельности, проекта или участия в реа-
лизации проекта, 2) достигнутые результаты и эффекты деятельности, 3) наличие 
логической связи между проблемой, целями, задачами, мероприятиями проекта, 
4) качество и содержательность видеоролика / презентации проекта; 5) признание 
и вовлеченность в реализацию проекта местных сообществ и заинтересованных сто-
рон (волонтеров, благополучателей, партнеров), 6) открытость и прозрачность про-
цесса реализации проекта (отражение деятельности в социальных сетях, СМИ), 7) пла-
ны и перспективы дальнейшего развития проекта или участия в его реализации.

При проведении первого Областного конкурса были выделены 11 номинаций, вто-
рого — 13, третьего — 16 номинаций (табл. 1).

1  Положение о проведении Областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в 
Свердловской области — 2021». Утв. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
25.11.2021 г. № 2684-п. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/12/2684-%D0%BF.pdf

2  Положение о проведении II областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в 
Свердловской области — 2022». Утв. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 
11.11.2022 г. № 2584-п. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2022/11/2584-%D0%BF.pdf

3 Положение о проведении III областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения 
в Свердловской области — 2022». Утв. Приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 17.10.2023 г. № 2416-п. https://minzdrav.midural.ru/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B
E%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf

https://minzdrav.midural.ru/uploads/2021/12/2684-%D0%BF.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2022/11/2584-%D0%BF.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://minzdrav.midural.ru/uploads/2023/10/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
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Таким образом, по своему содержанию наполняемость конкурса постоянно меня-
ется: так, вместо номинации «Волонтеры колл-центров медицинских организаций» 
(2021–2022) в 2023 г. была заявлена номинация «Местное отделение волонтеров-ме-
диков»; вместо номинации «Волонтеры вакцинации» (2021) в 2022 г. — номинация 
«Волонтеры донорства», а в 2023 г. — также «Волонтеры Красного Креста» и «Волонтеры 
акции #МыВместе»; вместо номинации «Волонтеры-медики» (2021) в 2022–2023 гг. 
были заявлены 3 номинации: «Волонтеры медицинских организаций», «Волонтеры 
инклюзии» и «Школьные отряды волонтеров-медиков»; к номинации «Волонтеры про-
филактики и здорового образа жизни» в 2023 г. прибавилась номинация «Волонтеры 
трезвого образа жизни»; на место номинации «Волонтеры первой помощи» (2021–
2022) в 2023 г. пришла номинация «Волонтеры помощи освобожденным территори-
ям», а с 2022 г. добавилась номинация «Волонтеры гуманитарной помощи»; только 
один раз была заявлена номинация «Волонтеры-дезинфекторы» (конкурс 2021 г.).

Неизменными для всех трех конкурсов стали 6 номинаций: «Волонтеры профи-
лактики и здорового образа жизни», «Волонтеры паллиативной помощи», «Волонтеры 
проектов „Добро в село”, „Добро в город”», «Волонтеры-спасатели», «Организаторы 
добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья» и «Добровольческое объе-
динение в сфере охраны здоровья».

Первый областной конкурс добровольцев 1, приуроченный к окончанию Года ме-
дицинского работника в Свердловской области (2021), включил в себя 2 этапа: 1) 

1 Итоги Областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской обла-
сти — 2021». https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10443

Таблица 1
Перечень номинаций конкурсов «Доброволец в сфере охраны здоровья населения» (2021–2023 гг.)

Конкурс 2021 г. Конкурс 2022 г. Конкурс 2023 г.

Волонтеры колл-центров медицинских организаций Местное отделение  
волонтеров-медиков

Волонтеры вакцинации
Волонтеры донорства

—
Волонтеры Красного Креста

Волонтеры акции #МыВместе

Волонтеры-медики
Волонтеры медицинских организаций

Волонтеры инклюзии
Школьные отряды волонтеров-медиков

Волонтеры профилактики и здорового образа жизни

— Волонтеры трезвого образа 
жизни

Волонтеры паллиативной помощи

Волонтеры первой помощи Волонтеры помощи осво-
божденным территориям

— Волонтеры гуманитарной помощи
Волонтеры-спасатели

Волонтеры-дезинфекторы —
Волонтеры проектов «Добро в село», «Добро в город»

Организаторы добровольческой деятельности в сфере охраны здоровья
Добровольческое объединение в сфере охраны здоровья

Источник: составлена авторами на основе положений о проведении конкурсов в 2021–2023 гг.
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заявочный этап — с 29 ноября по 10 декабря 2021 г., 2) работа экспертной комиссии — 
с 11 по 17 декабря 2021 г. К участию в конкурсе была допущена 61 заявка, в том числе 
4 — от добровольческих (волонтерских) организаций (табл. 2).

Основными критериями отбора победителей, а также призеров по номинациям 
конкурса стали реальные дела, инициативы, проекты, направленные на помощь кон-
кретным людям, особым социальным группам, находящимся в трудных жизненных 
ситуациях, медицинским организациям, здравоохранению региона в целом. 

Награждение победителей конкурса состоялось в конце декабря 2021 г. 1 Как отме-
тил на церемонии награждения руководитель консультативной группы по вопросам 
добровольчества (волонтерства) в сфере охраны здоровья, замминистра здравоох-
ранения Свердловской области Д. А. Демидов, только в 2021 г. в период распростра-
нения COVID-19 волонтерами было проведено более 1 тыс. акций и мероприятий, 
благополучателями которых стали до 1,5 млн чел. по всей территории Свердловской 
области. По мнению директора ГБПОУ «Свердловский областной медицинский кол-
ледж» И. А. Левиной, первый областной конкурс добровольцев в сфере охраны здоро-
вья населения стал ярким и значимым итоговым праздничным событием Года меди-
цинских работников в Свердловской области, а волонтерские команды представили 
на конкурс своих признанных лидеров.

Второй областной конкурс добровольцев в сфере охраны здоровья населения 2 также 
включил в себя 2 этапа: 1) заявочный этап — с 14 ноября по 13 декабря 2022 г.; 2) работа 
экспертной комиссии — с 5 по 13 декабря 2022 г. К участию в конкурсе были допущены 
77 заявок, в том числе 14 — от добровольческих (волонтерских) организаций (табл. 3).

Награждение победителей было проведено в рамках торжественного приема 
Министерства здравоохранения Свердловской области в конце декабря 2022 г. Выступая 
при награждении победителей и призеров, Д. А. Демидов указал, что Свердловская об-
ласть стала «одним из лидеров в России по добровольческому движению... волонтеры 
помогают медикам практически по всем фронтам: от работы в колл-центрах до сопро-
вождения пациентов в профилактических проектах. „Зеленые субботы”, акции „Добро 
в село”, „Добро в город”, онкосубботники — везде задействованы неравнодушные до-
бровольцы» 3. В 2022 г. прошло 1939 акций, в рамках которых добровольцы совершили 
36853 выхода с охватом более 800 тыс. жителей. Дополнительно за заслуги в доброволь-
ческой деятельности часть волонтеров получили благодарственные письма областного 
минздрава и Свердловского отделения Российского Красного Креста, а также почетные 
знаки Законодательного Собрания Свердловской области.

К участию в третьем Областном конкурсе добровольцев 4, традиционно прошед-
шем в 2 этапа: заявочный этап — с 7 ноября по 12 декабря 2023 г. и работа экспертной 
комиссии — с 4 по 12 декабря 2023 г., было допущено 105 заявок, в том числе 20 — 
от добровольческих (волонтерских) организаций (табл. 4).

1 Победителей конкурса добровольцев в сфере охраны здоровья наградили в Свердловской области 
Министерство здравоохранения Российской Федерации. 10 января 2022 г. https://minzdrav.gov.ru/regional_
news/18162-pobediteley-konkursa-dobrovoltsev-v-sfere-ohrany-zdorovya-nagradili-v-sverdlovskoy-oblasti

2 Результаты областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской 
области — 2022». https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10562

3 В Свердловской области наградили лучших волонтеров в сфере здравоохранения. https://ntcgb.ru/
actual/page/977

4 Результаты областного конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской 
области — 2023». https://minzdrav.midural.ru/article/show/id/10633 

https://minzdrav.gov.ru/regional_news/18162-pobediteley-konkursa-dobrovoltsev-v-sfere-ohrany-zdorovya-nagradili-v-sverdlovskoy-oblasti
https://minzdrav.gov.ru/regional_news/18162-pobediteley-konkursa-dobrovoltsev-v-sfere-ohrany-zdorovya-nagradili-v-sverdlovskoy-oblasti
https://ntcgb.ru/actual/page/977
https://ntcgb.ru/actual/page/977
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Таблица 2
Итоги конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения — 2021»

Номинация Кол-во  
заявок Победитель

Волонтеры колл-центров  
медицинских организаций 3 Потапова В. А. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры вакцинации 9 Плесовских Т. С. (Каменск-Уральский  
филиал ГБПОУ «СОМК»)

Волонтеры-медики 10 Порядин Е. И. (Красноуфимский филиал ГБПОУ 
«СОМК»)

Волонтеры профилактики  
и здорового образа жизни 8 Шайбакова Р. И. (Фармацевтический  

филиал ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры паллиативной помощи 5 Кайгородова В. С. (Асбестовско-Сухоложский  
филиал ГБПОУ «СОМК»)

Волонтеры первой помощи 5 Хакимжанова Д. М. (Каменск-Уральский филиал 
ГБПОУ «СОМК»)

Волонтеры-спасатели 3 Мешкорудников Н. А. (ГБПОУ «СОМК»,  
г. Екатеринбург)

Волонтеры-дезинфекторы 3 Чухарев К. Д. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)
Волонтеры проектов  
«Добро в село», «Добро в город» 5 Казакова А. А. (Красноуфимский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)
Организаторы добровольческой дея-
тельности в сфере охраны здоровья 6 Отческих А. А. (Каменск-Уральский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Добровольческое объединение  
в сфере охраны здоровья 4

Школьный отряд волонтеров-медиков МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 49»  
(г. Новоуральск)

Итого 61

Таблица 3
Итоги конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения — 2022»

Номинация Кол-во 
заявок Победитель

Волонтеры колл-центров медицин-
ских организаций 8 Васильева-Романова С. А. (Ирбитский филиал 

ГБПОУ «СОМК»)
Волонтеры медицинских  
организаций 9 Казанцева Т. Н. (Алапаевский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Волонтеры профилактики  
и здорового образа жизни 13

Долганова О. В. (Каменск-Уральский филиал 
ГБПОУ «СОМК») и Черных Е. А.  
(АНО «Школа трезвости им. Г. А. Шичко»)

Волонтеры проектов «Добро в село», 
«Добро в город» 6 Романов А. Н. (Алапаевский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Волонтеры первой помощи 6 Хакимжанова Д. М. (Каменск-Уральский филиал 
ГБПОУ «СОМК»)

Волонтеры-спасатели 3 Галиахметов Д. Т. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)
Волонтеры донорства 4 Исмаилова А. А. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)
Волонтеры паллиативной помощи 6 Ошивалов А. А. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры инклюзии 4 Угриновский А. О. (Красноуфимский филиал 
ГБПОУ «СОМК»)

Окончание табл. 3 на след. стр.
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Номинация Кол-во 
заявок Победитель

Добровольческое объединение  
в сфере охраны здоровья 10

Молодежное движение Алапаевского местного  
отделения общероссийской общественной  
организации «Российский Красный Крест»

Организаторы добровольческой дея-
тельность в сфере охраны здоровья 10 Симанова А. С. (Ирбитский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Волонтеры гуманитарной помощи 4 Верховодкина И. И. (ГБПОУ «СОМК»,  
г. Екатеринбург)

Школьные отряды  
волонтеров-медиков 4

Школьный отряд волонтеров-медиков МАОУ  
«Сред няя общеобразовательная школа № 49»  
(г. Новоуральск)

Итого 77

Окончание табл. 3

Таблица 4
Итоги конкурса «Доброволец в сфере охраны здоровья населения — 2023» [13]

Номинация Кол-во 
заявок Победитель

Волонтеры медицинских  
организаций 6 Швецова Е. А. (Алапаевский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Волонтеры гуманитарной помощи 4 Умеренков Р. А. (Алапаевский филиал ГБПОУ 
«СОМК»)

Волонтеры акции #МыВместе 3 Корелин А. А. (Алапаевский филиал ГБПОУ «СОМК»)
Волонтеры профилактики  
и здорового образа жизни 19 Турта Ю. А. (Нижнетагильский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)

Волонтеры трезвого образа жизни 3 Устюгова В. В. «Дом культуры» п. Озерный 
Режевского р-на Свердловской области 

Волонтеры помощи освобожденным 
территориям» 3 Асташов Н. С. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры-спасатели 4 Мальцев К. Е. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)
Волонтеры инклюзии 14 Фурсов Д. А. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры паллиативной помощи 4 Симанова А. С. (Ирбитский филиал ГБПОУ 
«СОМК»)

Волонтеры Красного Креста 8 Ошивалов А. А. (ГБПОУ «СОМК», г. Екатеринбург)

Волонтеры донорства 5
Шайхитдинова А. С. Медицинский колледж 
Уральского госуниверситета путей сообщения  
(г. Екатеринбург)

Волонтеры проектов «Добро в село», 
«Добро в город» 5 Рявкина А. Г. (Сухоложский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)
Организаторы добровольческой дея-
тельности в сфере охраны здоровья 7 Вахрушева О. А. (Нижнетагильский филиал ГБПОУ 

«СОМК»)
Добровольческое объединение  
в сфере охраны здоровья 7 Свердловское региональное отделение ООО 

«Российский Красный Крест»

Школьные отряды волонтеров-ме-
диков 6

Школьный отряд волонтеров-медиков «Призвание» 
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 
(г. Красноуфимск)

Местное отделение волонтеров-ме-
диков 7 Местное отделение СвРО ВОД «Волонтеры-медики» 

(г. Красноуфимск)
Итого 105
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Награждение победителей и призеров конкурса прошло 27 декабря 2023 г. в малом 
зале Дворца Молодежи г. Екатеринбурга 1 [14].

Конкурс добровольцев в сфере охраны здоровья населения Свердловской области 
имеет еще очень краткую историю, однако можно увидеть, что год от года количество его 
участников неизменно возрастает (рис.), что свидетельствует о росте его популярности 
и узнаваемости как среди самих волонтеров, так и в кругах широкой общественности.

Обсуждение

Конкурс «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области» 
превратился в новый, набирающий популярность формат организации волонтерского 
движения в сфере здравоохранения в регионе. Опыт поощрения волонтеров был пред-
ставлен на Всероссийском форуме «Медицинское добровольчество вуз — регион» 2, 
проведенного 4–6 декабря 2023 г. по инициативе Федерального центра поддержки до-
бровольчества в сфере охраны здоровья, и был отмечен его организаторами.

Конкурс «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области» 
как проект ежегодного адресного поощрения волонтеров в сфере здравоохранения и по-
пуляризации добровольческой деятельности является уникальным и может быть тира-
жирован в других субъектах Российской Федерации в целях развития универсальной 
и эффективной системы коммуникации профильных региональных органов исполни-
тельной власти, образовательных организаций высшего и среднего профессионально-
го образования, медицинских организаций, социально ориентированных некоммер че-
ских организаций, осуществляющих добровольческую деятельность, для обеспечения 
дальнейшего устойчивого развития медицинского добровольчества.

Заключение

Конкурс «Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области», 
проводимый с 2021 г. по инициативе регионального министерства здравоохранения, 

1 Доброволец в сфере охраны здоровья населения в Свердловской области. https://m.vk.com/wall-
111496008_4593

2 Всероссийский форум «Медицинское добровольчество вуз — регион» 2023. https://xn--d1asetk.xn--
p1ai/volunteering/forum-2023/
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Рис. Количество участников конкурсов добровольцев в сфере охраны здоровья населения 

Свердловской области в 2021–2023 гг. (источник: составлено авторами)

https://m.vk.com/wall-111496008_4593
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https://xn--d1asetk.xn--p1ai/volunteering/forum-2023/
https://xn--d1asetk.xn--p1ai/volunteering/forum-2023/
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привлекает к себе с каждым годом все больше и больше внимания, играя важную роль 
в реализации Концепции развития добровольчества (волонтерства) в Российской 
Федерации, пропагандируя идеи безвозмездной помощи нуждающимся и способствуя 
гуманизации общества в целом. Участниками конкурса являются не только студен-
ты-медики и их волонтерские объединения, но и учащиеся средних общеобразователь-
ных учебных заведений, а также инициативные группы добровольцев.
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Аннотация. В работе на данных статистики и репрезентативного обследования 
населения Вологодской области проведена оценка развития системы гериатрической по-
мощи и ее соответствия актуальным потребностям стареющего населения региона. 
Показано, что на фоне растущей потребности населения в гериатрической помощи по-
казатель обеспеченности населения специалистами данного профиля остается крайне 
низким. Это наряду с проблемами выполнения целевых показателей регионального про-
екта «Старшее поколение» препятствует эффективному выстраиванию трехуровне-
вой системы гериатрической помощи. Установлено, что успешно функционируют ее 
второй и третий уровень, тогда как на первом уровне наблюдается дефицит специали-
стов нужного профиля.

Ключевые слова: благополучная старость; демографическое старение; гериатрическая 
помощь; доступность медицинской помощи
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Abstract. Based on statistical data and a representative survey of population of Vologda Oblast, the 
present study assesses the development of geriatric care system and its compliance with the current needs 
of the region’s ageing population. Amid growing demand of the population for geriatric care, an indicator 
of the availability of specialists in this field remains extremely low. This factor, along with the problems of 
meeting the targets of the regional project «The Older Generation», hinders the effective formation of a 
three-level system of geriatric care. It was established that its second and third levels are functioning suc-
cessfully, whereas there is a shortage of specialists in this field at the first level.

Keywords: prosperous old age; demographic ageing; geriatric care; accessibility of health care

Введение

Демографическое старение выступает одним из ключевых вызовов современно-
сти. Увеличение доли населения старших возрастных групп диктует необходимость 
адаптации к изменяющимся потребностям населения не только самой физической 
среды обитания, но и образования, трудовой и культурной сферы, социальной за-
щиты, здравоохранения. На индивидуальном уровне старение сопровождается сни-
жением потенциала здоровья, накоплением бремени хронических заболеваний. 

1 © Нацун Л. Н. Текст. 2024. 

Л. Н. Нацун
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При отсутствии необходимых адаптаций среды эти изменения могут приводить к су-
щественным ограничениям жизнедеятельности. 

Здравоохранение непосредственно сталкивается с последствиями демографическо-
го старения: растет заболеваемость, инвалидность взрослого населения и, как следствие, 
обращаемость за медицинской помощью и нагрузка на медицинских работников.

Оказание медицинской помощи пациентам старших возрастов сопровождается 
определенными трудностями, связанными, в первую очередь, с широкой распростра-
ненностью среди них случаев одновременного сочетания нескольких хронических 
заболеваний, требующих лечения. От лечащего врача требуется умение найти опти-
мальную схему лечения таких пациентов, позволяющую добиться улучшения их само-
чувствия и предотвратить или минимизировать побочные эффекты терапии. В при-
нятом ООН Мадридском международном плане действий по проблемам старения 
особо отмечается необходимость включения гериатрической медицины в учебные 
программы университетов для обеспечения должного учета потребностей пожилых 
пациентов в сфере здравоохранения 1.

В системе отечественного здравоохранения до недавнего времени не уделялось 
должного внимания развитию гериатрического направления. Ситуация измени-
лась в связи с началом реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография» 
в 2019 г.

Цель данной работы состоит в оценке развития системы гериатрической помощи 
на примере Вологодской области и ее соответствия актуальным потребностям старе-
ющего населения региона.

На данных выборочного наблюдения состояния здоровья населения, проводимо-
го Федеральной службой государственной статистики, будут рассмотрены показате-
ли, характеризующие здоровье населения старших возрастных групп на территории 
Вологодской области. Развитие системы гериатрической помощи будет оцениваться 
на основе данных региональной медицинской статистики за период с 2019 г. по 2022 г.

Обзор литературы

Повышение продолжительности здоровой жизни выступает одним из наиболее 
значимых направлений социально-экономической политики государства. Основные 
резервы роста этого показателя связаны с сокращением смертности в детских воз-
растах (особенно младенческой смертности), а также преждевременной смертности 
трудоспособного населения и населения старших возрастных групп. В направлении 
снижения детской смертности в последние десятилетия были достигнуты замет-
ные положительные результаты (Баранов и др., 2020). Также наблюдалось снижение 
смертности населения трудоспособного возраста (Бухтияров и др., 2022). Однако до-
стичь положительных результатов в отношении населения старших возрастных групп 
заметно сложнее. Поэтому актуальной задачей здравоохранения остается минимиза-
ция людских потерь, обусловленных предотвратимыми причинами смерти.

В структуре ведущих причин смертности населения старших возрастных групп ве-
дущее место занимают болезни системы кровообращения, новообразования, а также 
последствия воздействий внешних причин (Ахунова & Абросимова, 2013). Результаты 

1 Мадридский международный план действий по проблемам старения 2002 года. Принят второй 
Всемирной ассамблеей по проблемам старения, Мадрид, 8–12 апреля 2002 года. ООН. https://www.un.org/
ru/documents/decl_conv/declarations/ageing_program_ch2.shtml#sb2
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международных сопоставлений демонстрируют, что в сравнении с европейскими 
странами в России хуже выявляемость онкологических заболеваний среди лиц стар-
ших возрастных групп (Мадьянова, 2020).

Российскими исследователями отмечалась повышенная уязвимость пожилых 
к воздействиям внешних причин. Так, в 2018 г. коэффициент смертности среди лиц 
старше трудоспособного возраста от падений был в 2 раза выше, чем среди трудоспо-
собного населения (Мадьянова & Какорина, 2021).

Для эффективного выстраивания профилактики смертности лиц старших возрас-
тов от неинфекционных заболеваний также важны результаты, свидетельствующие 
о сезонном повышении среди них смертности от болезней системы кровообращения 
в зимний период, а также об отсутствии у значительной части пожилых пациентов не-
обходимых навыков заботы о своем здоровье (Григорьева & Суховеева, 2020).

Ухудшение здоровья может приводить к необходимости получения услуг по со-
циальному обслуживанию в пожилом возрасте. В исследованиях отечественных ав-
торов обсуждались подходы к созданию и регулированию системы предоставле-
ния таких услуг пожилым гражданам, в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства. Было обосновано, что формирование рын-
ка гериатрических услуг требует обязательного учета особенностей состояния здо-
ровья клиентов и возможного наличия у них возраст-специфических заболеваний 
(Горошко & Емельянова, 2019).

Материалы и методы

Информационную базу исследования составили данные федеральной службы го-
сударственной статистики, региональной медицинской статистики, ежегодные от-
четы о выполнении государственных программ Вологодской области. Сведения 
о состоянии здоровья населения старших возрастных групп были получены на осно-
ве анализа материалов Выборочного наблюдения состояния здоровья населения 2023 
года (ВНСЗН-2023), проведенного Федеральной службой государственной статистики 1.

Результаты

По состоянию на 1 января 2023 г. среди населения Вологодской области 25 % со-
ставляли лица в возрасте 60 лет и старше 2. Ожидаемая продолжительность жизни на-
селения региона в 2022 г. составила 71,6 года 3. Сохранялся значительный гендерный 
разрыв в величине этого показателя: для женщин он составлял 77,1 года, для мужчин — 
65,9 года 4. С учетом того, что нижняя граница пенсионного возраста для мужчин зна-
чительно выше, чем для женщин, их ожидаемая продолжительность жизни по дости-
жении пенсионного возраста отстает от аналогичного показателя для женщин еще 
более заметно. Причем этот разрыв практически не снижается ни в России в целом, 
ни в регионах Северо-Западного федерального округа, в том числе и Вологодской об-
ласти (табл. 1). 

1 Выборочное наблюдение состояния здоровья населения 2023 // Федеральная служба государственной 
статистики. ttps://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/zdor23/PublishSite_2023/index.html

2 Демографический ежегодник Вологодской области, 2022. Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Вологодской области. Вологда, 2023. 91 с.

3 Там же.
4 Там же.
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На возрастные группы населения 60 лет и старше в 2019 г. приходилась большая 
часть смертей от таких классов причин, как симптомы, признаки, отклонения от нор-
мы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях (91 %), болезни си-
стемы кровообращения (84 %), новообразования (78 %), болезни мочеполовой систе-
мы (78 %), болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена 
веществ (76 %) (Короленко, 2021).

В Вологодской области наиболее распространенными заболеваниями среди лиц 
старше трудоспособного возраста были болезни системы кровообращения. А среди них 
по показателю общей заболеваемости лидирующие позиции занимали болезни, харак-
теризующиеся повышенным кровяным давлением, и церебральноваскулярные болезни. 
По состоянию на 2021 г. на втором месте по общей заболеваемости находились болезни 
органов дыхания, а на третьем — болезни костно-мышечной системы и соединительной 
ткани. Неблагоприятная динамика наблюдалась по показателю общей заболеваемости 
сахарным диабетом II типа — прирост, по сравнению с 2018 г., составил 15,6 %. В 2021 г. 
COVID-19 стал одной из наиболее распространенных болезней среди населения старше-
го возраста, опередив по показателю общей заболеваемости сахарный диабет (табл. 2).

Наибольший ущерб здоровью старшего поколения наносят хронические неинфек-
ционные заболевания, симптомы которых могут приводить к появлению ограниче-
ний жизнедеятельности, а также существенно снижать качество жизни. По данным 
ВНСЗН-2023, в Вологодской области среди лиц в возрасте 60 лет и старше 76 % имели 
хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, 13 % страдали диабетом, 5 % 
имели онкологические заболевания. Для 72,5 % пожилых респондентов было харак-
терно наличие сразу двух или нескольких хронических заболеваний. Среднее число 
заболеваний в расчете на одного человека было максимальным в возрастной груп-
пе респондентов 80 лет и старше — 4,7, а минимальным — в возрастной группе от 60 
до 69 лет — 2,8. В целом среди пожилых людей в возрасте 60 лет и старше на одно-
го человека приходилось 3,6 хронических болезни (табл. 3). Доля лиц с установлен-
ной группой инвалидности, по данным обследования, составляла 19 %. Среди всех 
опрошенных в возрасте 60 лет и старше испытывали трудности: при ходьбе — 48 %, 
в самообслуживании — 17 %, при выполнении привычной повседневной деятельно-
сти — 34 %. Испытывали в той или иной степени выраженные боль и дискомфорт боль-
шинство пожилых респондентов (72 %). Распространены среди пожилых были также 
тревожные и депрессивные состояния (отметили 58 % опрошенных). Приведенные 

Таблица 1
Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни лиц старшего возраста* (лет)

Территория
2018 2019 2020 2021 2022

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж
Российская 
Федерация 16,56 26,28 16,86 26,56 15,20 24,99 14,42 23,22 16,71 26,08

Северо-Западный 
федеральный округ 16,78 26,59 17,16 26,83 15,55 25,51 14,52 23,70 16,66 26,06

Вологодская  
область 14,87 25,61 14,97 26,03 14,23 25,19 13,23 23,27 14,86 25,71

* В статистической форме приводятся данные для мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, 
достигших возраста 55 лет.

Источник: Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Федеральная служба государственной 
статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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Таблица 2
Общая заболеваемость населения Вологодской области старше трудоспособного возраста*,  

на 100 тыс. чел.
Классы и отдельные причины заболеваний 2018 2019 2020 2021

Всего 201729,1 206559,5 203838,0 206761,3
Болезни системы кровообращения 61857,9 62877,8 58382,6 57149,1
из них болезни, характеризующиеся повышенным  
кровяным давлением 28922,4 30283,2 28587,1 28149,0

церебральноваскулярные болезни 11459,3 11724,5 10867,6 10481,8
Болезни органов дыхания 19196,4 19007,7 24694,0 25051,4
Болезни костно-мышечной соединительной ткани 22380,6 24070,0 22203,7 21365,3
Болезни глаза и его придаточного аппарата 24121,7 23836,2 20383,6 20351,6
Болезни эндокринной системы, расстройства питания  
и нарушения обмена веществ 18049,4 1122,5 17903,6 17658

сахарный диабет II типа 7615,9 8133,2 8790,7 8802,5
Новообразования 6835,9 7171,0 7610,5 7538,8
из них злокачественные новообразования 4271,7 4579,4 5240,6 5237,7
Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних причин 6076,6 6112,2 6106,8 5757,6

Болезни уха и сосцевидного отростка 5257,7 5231,4 4658,7 4638,4
Психические расстройства и расстройства поведения 3570,4 3770,6 4211,7 3830,3
Некоторые инфекционные и паразитарные болезни 2859,7 3013,4 2468,7 2395,1
COVID-19 — — 3876,3 10038,4

*Возрастные границы трудоспособного возраста определялись в соответствии с законодательством 
РФ, действовавшим на момент фиксации показателей.

Источник: Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области 
за 2021 год. Департамент здравоохранения Вологодской области Медицинский информационно-анали-
тический центр. Вологда, 2022. 82 с.; Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения 
Вологодской области за 2019 год. Департамент здравоохранения Вологодской области Медицинский ин-
формационно-аналитический центр. Вологда, 2020. 83 с.

Таблица 3
Хронические заболевания среди населения Вологодской области в возрасте 60 лет и старше,  

% от численности опрошенных

Заболевания 60–69 лет 70–79 лет 80 лет  
и старше

Все респон-
денты 60 лет  

и старше
Сердечно-сосудистой системы 69,4 81,7 94,6 75,6
Онкологические 1,90 10,80 5,4 4,8
Сахарный диабет 13,10 15,10 5,4 12,8
Среднее количество хрониче-
ских заболеваний в расчете на 
одного респондента

2,8 3,3 4,7 3,6

Источник: Выборочное наблюдение состояния здоровья населения 2023. Федеральная служба государ-
ственной статистики. ttps://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/zdor23/PublishSite_2023/index.html 
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сведения указывают на высокую потенциальную потребность пожилых жителей ре-
гиона в получении квалифицированной гериатрической помощи.

По данным выборочного наблюдения для старшего поколения региона характерна 
высокая медицинская активность. О том, что в случае плохого самочувствия обраща-
ются к врачу, сообщили 88 % опрошенных. Большинство респондентов (92 %) пользо-
вались услугами государственных учреждений здравоохранения. При этом 19 % опро-
шенных остались недовольны качеством оказания им медицинской помощи.

В 2019 г. в Вологодской области была начата реализация проекта «Старшее поко-
ление» 1. Региональный проект носит межведомственный характер, его мероприя-
тия обеспечивают преемственность работы, проводимой в области, в рамках реали-
зации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской 
Федерации до 2025 года 2 и федерального проекта «Старшее поколение» в составе на-
цпроекта «Демография».

Из-за негативного влияния пандемии COVID-19 не удалось обеспечить выполне-
ние целевых показателей проекта на запланированном уровне. Аналогичная ситуа-
ция, впрочем, была характерна и для России в целом (Калачикова и др., 2022). По ряду 
целевых показателей плановые значения на 2021 г. были пересмотрены в сторону их 
уменьшения (табл. 4), что определялось высокой нагрузкой на медицинские учрежде-
ния области и приостановкой оказания плановой и профилактической помощи в этот 
период. По показателю охвата пожилых граждан профилактическими осмотрами 
и диспансеризацией к 2022 г. так и не удалось выйти на «допандемийный» уровень — 
уровень 2019 г. (табл. 4).

В результате выполнения проекта предполагалось к 2024 г. обеспечить активное 
развитие гериатрической службы области: создать региональный гериатрический 
центр Вологодской области, обеспечить оказание медицинской помощи гериатриче-
ского профиля в медицинских организациях региона (открыть кабинеты врача-гери-
атра в 13 медицинских организациях к 2023 г.), обеспечить оказание специализиро-
ванной медицинской помощи по профилю «гериатрия» в стационарных условиях (не 
менее 43 гериатрических коек в медицинских организациях области к 2023 г.) 3.

Региональная статистика свидетельствует, что в период с 2018 г. по 2021 г. пока-
затель обеспеченности населения геронтологическими койками вырос незначитель-
но (с 0,1 до 0,2 на 10000 чел. населения). Вместе с тем, в абсолютном выражении ко-
личество коек увеличилось с 15 по состоянию на конец 2018 г. до 26 в 2022 г. Однако 
их количество оставалось ниже запланированного. Обеспеченность населения врача-
ми-гериатрами несмотря на запланированное увеличение численности специалистов 
данного профиля оставалась низкой (0,01 на 10000 чел. населения). В поликлиниках 
по специальности «гериатр» на конец 2018 г. в штате числилось 0,5 единицы, к концу 

1 Паспорт регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения „Старшее поколение” в Вологодской области». https://
socium.gov35.ru/deyatelnost/zadachi-funktsii/realizatsiya-ukazov-prezidenta-rf/.files/204/news-2019/pasport_
starshee_pokolenie.pdf?ysclid=lrfy3clszt48936289

2 Об утверждении региональной комплексной программы повышения качества жизни граждан стар-
шего поколения на территории Вологодской области на 2019–2024 годы. Постановление Правительства 
Вологодской области от 09.12. 2019 г. № 1193. https://docs.cntd.ru/document/561641849?ysclid=lrfyf0x
rr3806391207

3 Паспорт регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повы-
шения качества жизни граждан старшего поколения „Старшее поколение” в Вологодской области».
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2021 г. показатель вырос до 1,25 единицы. Уровень госпитализации пациентов на ге-
ронтологические койки круглосуточного пребывания с 2018 г. также вырос незначи-
тельно: с 0,04 до 0,1 на 100 тыс. чел. 1

В 2019 г. в рамках выполнения мероприятий регионального проекта «Старшее по-
коление» на базе Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн открылся 
региональный гериатрический центр. Маршрутизация пациентов была построена та-
ким образом, чтобы участковые врачи-терапевты, врачи общей практики поликли-
ник Вологды, а также врач-гериатр, который проводит общегородской прием, направ-
ляли в гериатрический центр тех, кому установлен диагноз «старческая астения» 2.

Заключение

Приведенные сведения указывают на то, что в регионе предприняты определен-
ные шаги в направлении создания комплексной системы гериатрической помощи. 
В то же время эту работу необходимо продолжать ввиду нарастания потребности в ус-
лугах врачей-гериатров. На сегодняшний день показатель обеспеченности населе-
ния специалистами данного профиля остается крайне низким, что препятствует эф-
фективному выстраиванию трехуровневой системы гериатрической помощи. Можно 

1 Основные показатели деятельности учреждений здравоохранения Вологодской области за 2021 год: 
статистический сборник. Медицинский информационно-аналитический центр Департамента здравоохра-
нения Вологодской области. Вологда, 2022. 82 с.; Основные показатели деятельности учреждений здраво-
охранения Вологодской области за 2019 год: стат. сб.. Медицинский информационно- аналитический центр 
Департамента здравоохранения Вологодской области. Вологда, 2020. 83 с.

2 В Вологодском областном госпитале ветеранов войн заработал гериатрический центр // Официальный 
портал Правительства Вологодской области. https://vologda-oblast.ru/novosti/v_vologodskom_oblastnom_
gospitale_veteranov_voyn_zarabotal_geriatricheskiy_tsentr/

Таблица 4
Выполнение целевых показателей регионального проекта Вологодской области  

«Старшее поколение»
Показатель 2019 2020* 2021* 2022

1. Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения 
соответствующего возраста, условная единица

Плановое значение 13,90 31,70 / (15,91) 52,70 / (21,11) 52,70
Фактическое значение 22,1 20,9 36,9 32,98

2. Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами,  
включая диспансеризацию, %

Плановое значение 22,50 27,50 / (13,81) 33,50 55,70
Фактическое значение 30,5 13,8 18,8 21,76

3. Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания  
и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением, %

Плановое значение 49,60 55,50 / (41,61) 61,80 69,10
Фактическое значение 46,8 48,2 50,1 69,22

* Примечание: в скобках указаны скорректированные в период пандемии COVID-19 плановые значе-
ния показателей.

Источник: Перечень мероприятий и ожидаемых результатов составлены по: Региональная комплекс-
ная программа повышения качества жизни граждан старшего поколения на территории Вологодской обла-
сти на 2019–2024 годы. Утв. Постановлением Правительства Вологодской области № 1193 от 09.12.2020. 
https://vologda-oblast.ru/dokumenty/2326751/
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отметить, что успешно функционируют ее второй (расширен специализированный 
коечный фонд в стационарах) и третий уровень (создан гериатрический центр), тогда 
как на первом уровне наблюдается дефицит специалистов нужного профиля.

Благодарности
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 23-78-10128, https://

rscf.ru/project/23-78-10128/).

Acknowledgements
The article has been prepared with the support of the Russian Science Foundation, the grant No. 23-78-10128 

(https://rscf.ru/project/23-78-10128/).

Список источников
Ахунова, Э. Р., Абросимова, М. Ю. (2013). Медико-статистические особенности смертно-

сти пожилых людей, проживающих в городской местности Республики Татарстан.  Казанский 
медицинский журнал, 94 (3), 389–392. 

Баранов, А. А., Альбицкий, В. Ю., Намазова-Баранова, Л. С. (2020). Смертность детского 
населения в России: состояние, проблемы и задачи профилактики.  Вопросы современной педи-
атрии, 19 (2), 96–106. https://doi.org/10.15690/vsp.v19i2.2102

Бухтияров, И. В., Тихонова, Г. И., Бетц, К. В., Брылёва, М. С., Горчакова, Т. Ю., Чуранова, А. 
Н. (2022). Заболеваемость, инвалидность и смертность населения трудоспособного возраста в 
России.  Медицина труда и промышленная экология, 12,  791–796. https://doi.org/10.31089/1026-
9428-2022-62-12-791-796

Горошко, Н. В., Емельянова, Е. К. (2019). Социально-демографические процессы совре-
менной России как индикатор рынка гериатрических услуг и социальной поддержки граждан 
пожилого возраста.  Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология, 
2,  241–255.

Григорьева, Е. А., Суховеева, А. Б. (2020). Здоровье населения старшего возраста в сезонном 
аспекте и профилактика заболеваемости (на примере юга Дальнего Востока России).  Проблемы 
социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины, 28 (Спецвыпуск 1), 705–710. http://
dx.doi.org/10.32687/0869-866X-2020-28- s1-705-710

Калачикова, О. Н., Боброва А. Г., Короленко А. В., Нацун Л. Н., Ребенок О. Ю., Журкевич А. 
А., Щербина Н. М., Петракова Ю. Н. (2022).  Активное долголетие и его факторы в контексте 
демографического старения. Опыт исследования в России и Беларуси.  Вологда: ВолНЦРАН, 
179.

Короленко, А. В. (2021). Нозологический и половозрастной профиль смертности населе-
ния Вологодской области и обусловленных ей демографических потерь.  Статистика и эконо-
мика, 3,  27–45. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2021-3-27-45

Мадьянова, В. В. (2020). Смертность лиц старше трудоспособного возраста от новообразова-
ний.  Проблемы стандартизации в здравоохранении, 3–4,  63–70. https://doi.org/10.26347/1607-
2502202003-04063-071

Мадьянова, В. В., Какорина, Е. П. (2021). Смертность лиц старше трудоспособного возраста 
от последствий воздействия внешних причин.  Проблемы социальной гигиены, здравоохранения 
и истории медицины, 29 (5), 1094–1102. https://doi.org/10.32687/0869-866X-2021-29-5-1094-1102



619

Л. Н. Нацун

References
Akhunova, E. R., & Abrosimova, M. Yu. (2013). Medical and statistical mortality features in ur-

ban elderly population of the Republic of Tatarstan.  Kazanskiy meditsinskiy zhurnal [Kazan Medical 
Journal], 94 (3), 389–392. (In Russ.)

Baranov, A. A., Albitskiy, V. Yu., & Namazova-Baranova, L. S. (2020). Child Mortality in Russia: 
Situation, Challenges and Prevention Aims.  Voprosy sovremennoy pediatrii [Current Pediatrics], 
19 (2), 96–106. https://doi.org/10.15690/vsp.v19i2.2102 (In Russ.)

Bukhtiyarov, I. V., Tikhonova, G. I., Betts, K. V., Bryleva, M. S., Gorchakova, T. Yu., & Churanova, 
A. N. (2022). Morbidity, disability and mortality of the working-age population in Russia.  Meditsina 
truda i promyshlennaya ekologiya [Russian Journal of Occupational Health and Industrial Ecology], 
12,  791–796. https://doi.org/10.31089/1026-9428-2022-62-12-791-796 (In Russ.)

Goroshko, N. V., & Emelyanova, E. K. (2019). Socio-demographic processes in modern Russia as 
an indicator of the market of geriatric services and social support for the elderly.  Vestnik Permskogo 
universiteta. Filosofiya. Psikhologiya. Sotsiologiya [Perm University Herald. Series «Philosophy. 
Psychology. Sociology»], 2,  241–255. (In Russ.)

Grigorieva, E. A., & Sukhoveeva, A. B. (2020). Elderly mortality at the Russian Far East: season-
ality and mitigation.  Problemy sotsialnoy gigieny, zdravookhraneniya i istorii meditsiny [Problems of 
Social Hygiene, Public Health and History of Medicine], 28 (Special Issue 1), 705–710. http://dx.doi.
org/10.32687/0869-866X-2020-28-s1-705-710 (In Russ.)

Kalachikova, O. N., Bobrova, A. G., Korolenko, A.V., Natsun, L. N., Child, O. Yu., Zhurkevich, 
A. A., Shcherbina, N. M., Petrakova, Yu. N. (2022).  Aktivnoe dolgoletie i ego faktory v kontekste 
demograficheskogo stareniya. Opyt issledovaniya v Rossii i Belarusi [Active longevity and its factors 
in the context of demographic aging. Research experience in Russia and Belarus].  Vologda: VolSC 
RAS, 179. (In Russ.)

Korolenko, A. V. (2021). Nosological and age- and sex-related mortality profile of the Vologda 
Oblast population and related demographic losses.  Statistika i ekonomika [Statistics and Economics], 
3,  27–45. https://doi.org/10.21686/2500-3925-2021-3-27-45 (In Russ.)

Madyanova, V. V. (2020). Neoplasms mortality for adults aged 60 and over.  Problemy 
standartizatsii v zdravookhranenii [Health Care Standardization Problems], 3–4,  63–70. https://doi.
org/10.26347/1607-2502202003-04063-071 (In Russ.)

Madyanova, V. V., & Kakorina, E. P. (2021). The mortality of individuals older than able-bodied age 
because of consequences of external causes effect.  Problemy sotsialnoy gigieny, zdravookhraneniya i 
istorii meditsiny [Problems of Social Hygiene, Public Health and History of Medicine], 29 (5), 1094–
1102. https://doi.org/10.32687/0869-866X-2021-29-5-1094-1102 (In Russ.)

Информация об авторах
Нацун Лейла Натиговна — кандидат экономических наук, старший научный сотрудник, 

ФГБУН ВолНЦ РАН; https://orcid.org/0000-0002-9829-8866 (Российская Федерация, 160014,  
г. Вологда, ул. Горького, 56а; e-mail: leyla.natsun@yandex.ru).

About the author
Leila N. Natsun — Cand. Sci. (Econ.), Senior Research Associate, Vologda Research Center 

of RAS; https://orcid.org/0000-0002-9829-8866 (56A, Gorkogo St., Vologda, 160014, Russian 
Federation; e-mail: leyla.natsun@yandex.ru).



620

VI. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

УДК 316.346.32-053.6+316:61
JEL I15, H51 P36
https://www.doi.org/10.17059/udf-2024-6-5

Здоровье российского студенчества: профилактика и сбережение  
(на примере вузов Ростовской области) 1

В. И. Филоненко
Южный федеральный университет (г. Ростов-на-Дону, Россия). 

https://orcid.org/0000-0001-6967-7683

Автор для корреспонденции: В. И. Филоненко (vfilonenko@sfedu.ru). 

Аннотация. В статье представлены результаты теоретического осмысления кон-
цепта «здоровье», введение в его структуру нового направления — нравственного (мо-
рального) здоровья. При исследовании социального самочувствия вузовской молодежи обос-
новывается аксиологическая значимость здоровья, здорового образа жизни для других 
критериев самочувствия. Представлен анализ отношения обучающихся к здоровью с пози-
ций антропоцентристского подхода в условиях неопределенности современного российско-
го общества, деструктивного идеологического воздействия западных стран на молодежь. 
Результаты статьи основываются на данных исследования студентов разнопрофильных 
университетов Ростовской области с применением качественных методов. Установлена 
растущая значимость ценности здоровья для большинства молодых людей, раскрывается 
специфический опыт медицинского обслуживания студентов Ростовской области.
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Abstract. The article presents a theoretical understanding of the concept of health and introduces its 
new aspect, i. e. moral health. The study of social well-being of university youth substantiates the axiolog-
ical significance of health and a healthy lifestyle for other criteria of well-being. The research analyses the 
attitude of students to health from the standpoint of an anthropocentric approach in the conditions of uncer-
tainty in modern Russian society, the negative ideological impact of Western countries on young people. The 
findings are based on data from a study of students of various universities in Rostov oblast using qualitative 
methods. The growing importance of health for the majority of young people is established, and the specific 
experience of medical care for students of Rostov oblast is described.
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Введение

На протяжении последних десятилетий Россия сталкивается с серьезными проблема-
ми воспроизводства населения, состояния здоровья различных категорий граждан, дей-
ственности и эффективности системы здравоохранения. Нынешний потенциал россий-
ского общества обладает возможностью обеспечить здоровье жителей страны, здоровый 
образ их жизнедеятельности. Актуализация теоретического осмысления практической 

1 © Филоненко В. И. Текст. 2024. 
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деятельности различных государственных, общественных и политических учреждений 
и организаций по внедрению качественного медицинского обслуживания студенческой 
молодежи связана с увеличением и усложнением характера их нагрузки, изменением 
общественной жизни, возрастанием ее ритма, значимым повышением межличностных 
контактов. Специальная военная операция вызвала у большинства обучающихся универ-
ситетов страхи, осмысление рисков личного будущего и будущего своего государства.

За последние пять лет в различных изданиях (РИНЦ) опубликовано, по нашим 
подсчетам, свыше 2500 статей, монографий, научных сборников по различным на-
правлениям (отраслям знания), вопросам здоровья, здорового образа жизни, меди-
цинского обслуживания студентов. Около 70 % общего числа публикаций посвящено 
проблемам искоренения вредных привычек, питания, режима, физической активно-
сти, досуга и отдыха молодых людей. И только 8 % научных работ обладают комплекс-
ным и системным подходом рассмотрения здоровья и здорового образа жизни.

Состояние здоровья индивида, социальной группы определяют уровень комфорт-
ности и удовлетворенности / дискомфортности, неудовлетворенности всех процессов 
их жизнедеятельности в определенной социальной среде и в определенное социаль-
ное время, качество реализации других составляющих самочувствия. Это положе-
ние подтверждается результатами многочисленных прикладных социологических 
исследований отечественных ученых. Показательными в этом отношении являют-
ся данные изысканий о жизнедеятельности, ценностных ориентациях и тенденци-
ях, мировоззрении молодежи России, осуществленных Центром социального про-
гнозирования и маркетинга и Институтом социологии ФНИСЦ РАН в 2009–2019 гг. 
Используя факторный анализ, М. К. Горшков и Ф. Э. Шереги представили основные 
черты ценностной мозаики студентов как будущей элиты Российской Федерации 
(Горшков & Шереги, 2020). В статье Ю. А. Зубок и Н. А. Селиверстовой анализируются 
цели, с достижением которых российская молодежь связывает будущее страны (Зубок 
& Селиверстова, 2022). Определение здоровья ВОЗ позволяет выделить в его струк-
туре три составляющих: физическое здоровье, душевное, или ментальное, здоровье 
и социальное здоровье (Устав (Конституция) Всемирной организации здравоохране-
ния). Но с учетом современных российских и общемировых трендов общественного 
развития этого явно недостаточно. По нашему убеждению, следует ввести еще один 
элемент в конструкцию здоровья — нравственное (моральное) здоровье.

Методология и методы

В качестве ориентира комплексного изучения здоровья студентов вузов 
Ростовской области были взяты исследования свердловских и ставропольских соци-
ологов социального самочувствия университетской молодежи (Горшков и др., 2011; 
Белова и др., 2016). Цель нашего исследования «Социальное самочувствие и отноше-
ние студенческой молодежи к специальной военной операции Российской Федерации 
в Украине»  — комплексный анализ социального самочувствия / адаптации современ-
ной студенческой молодежи вузов в связи с проведением специальной военной опе-
рации РФ на Украине. Одна из задач была посвящена разбору состояния здоровья 
студентов, их ближайшего социального окружения, отношения к проблемам здраво-
охранения, здоровому образу жизни.

Основой методологии нашего исследования стали именно качественные методы — 
фокус-группы и контент-анализ студенческих эссе (проведено 8 фокус-групп в разно-
профильных вузах в октябре — ноябре 2022 г.). В марте — апреле 2023 г. осуществлен 
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разбор данных медицинских учреждений о состоянии здоровья студентов, проведено 
фокусированное онлайн-интервью на тему «Здоровый образ жизни: понимание и от-
ношение к нему обучающихся донских университетов» (выборка — 102 человека).

Результаты социсследования позволили выявить растущую значимость ценности 
здоровья различных категорий студентов, определить аксиологическую значимость 
здоровья для большинства респондентов, других критериев социального самочув-
ствия вузовской молодежи.

Результаты исследования

Моральное / нравственное здоровье представляет собой совокупную характеристику 
моральных свойств, черт и качеств личности, направленных на формирование ценно-
сти здоровья как на индивидуальном уровне, так и на уровнях социальных общностей 
и общества в целом. Структура этого вида здоровья включает в себя смысложизненные 
идеалы и ориентации, взгляды и чувства, традиции, нормы и заповеди, категории добра 
и милосердия, чести и достоинства, совести и справедливости, счастья и любви, направ-
ленных на воспитание культуры здоровья. Результаты авторского социологического ис-
следования выявили разнооценочные мнения студентов о здравоохранении и здоровье 
(цитирование производится с сохранением стиля и лексики студентов):

Здоровье — это личное дело каждого человека. Конечно, за ним надо следить, а если 
потребуется — идти к врачу. Мы еще очень молоды, и все болезни — у нас впереди.

Я — студент технического вуза. Жил и закончил среднюю школу в небольшом горо-
дишке. Кроме школьного фельдшера других медиков не знали и не видели. В университете 
у нас свой медицинский центр, с целой кучей врачей. На первом курсе мы были все в шоке. 
Нас планово таскали по всем медикам, прошли полное обследование. У меня обнаружили 
гастрит. Но не помню какой. Целый год я был на диете. И еще я хожу к психологу, на кон-
сультацию. Она рассказывает как избежать конфликтов с другими людьми.

Здоровье — залог хорошего самочувствия, хорошего настроения, а значит и хорошей 
учебы. Наш вуз прикреплен к городской студенческой поликлинике. Там хороший медпер-
сонал. Но только находится она очень далеко от центра города.

Качественное и доступное здравоохранение позволит занять достойное место 
в жизни. Я совмещаю учебу в университете с работой по специальности. Ежегодно про-
хожу медицинский профосмотр. Все оплачивает фирма. Но отношение медиков к нам 
халявное, им до галочки наше самочувствие.

После производственной практики меня пригласили на работу по специальности. 
Коллектив молодой, энергичный. Работать приходится по 10 часов в сутки. Я не выдержал 
такого ритма, хотел уволиться. Но мой непосредственный руководитель попросил не то-
ропиться. Порекомендовал занятия физической подготовкой. Это здорово помогло мне. 
И понял, что без здорового образа жизни не будет продвижения по карьерной лестнице.

Вне всякого сомнения, на состояние здоровья студентов вузов повлияли собы-
тия периода коронавирусной пандемии и специальная военная операция Российской 
Федерации на Украине. Об этом свидетельствуют данные профилактических меропри-
ятий государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Городская по-
ликлиника студенческая г. Ростова-на-Дону». В 2020 г. число осмотров обучающихся 
в университетах / филиалах областного центра уменьшилось, по сравнению с показате-
лями 2019 г., почти в 3,5 раза (с 31 758 до 8941 чел. соответственно). В последующие два 
года количество профосмотров и диспансеризаций приблизилось к доковидному уров-
ню, но составило чуть более 80 % от обслуживаемого числа прикрепленных.
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При проведении фокусированного интервью был зафиксирован устойчивый рост 
числа юношей и девушек, пользующихся услугами частных клиник, а не бюджетных 
медицинских организаций. Из 102 респондентов на это указали 23 чел. Вот мнение 
по этому вопросу некоторых из них:

Не хочется часами стоять в очереди с пожилыми людьми, чтобы попасть на прием 
к специалисту.

Убедился не только сам, но и некоторые мои однокурсники, что в частной клинике 
тебе уделяется больше внимания, оказываются более качественные услуги.

В поликлинике по месту жительства я ждал обследования на МРТ три месяца. 
В частной клинике — всего неделю. Конечно, это недешево, но быстро и качественно.

В последние годы произошли изменения и в структуре заболеваний университет-
ской молодежи Ростова-на-Дону и области. Возросло количество девушек и юношей, 
страдающих болезнями глаза и его придаточного механизма с 25 % в 2020 г. до 35,5 % 
в 2022 г. Отметим рост болезней нервной системы — почти в два раза (с 4,2 % в 2020 г. 
до 8 % в 2022 г.). Остальные виды заболеваний остались примерно на том же уровне 
(болезни пищеварительной системы — от 11 % в 2019 г. до 9 % в 2022 г., болезни мо-
чеполовой системы — от 5,6 % до 4,7 % соответственно, болезни сердечнососудистой 
системы — от 4,7 % до 4,3 % соответственно). В последние годы численность студентов 
с хроническими неинфекционными заболеваниями колеблется в районе 11 % от об-
щего числа осмотренных.

По данным экспертов ВОЗ, на состояние здоровья учащихся влияют следующие 
факторы: плохая экология — 70,32 %, нездоровый образ жизни (вредные привыч-
ки) — 36,4 %, условия обучения — 26,15 %, бытовые условия (место жительства) — 
6,71 %. Практически все (7 воздержавшихся) участники опроса считают территорию 
Ростовской области экологически достойно комфортной для проживания и 82 участ-
ника — для работы. Хотя отдельные студенты указали на плохое качество питьевой 
воды в некоторых шахтерских и отдаленных сельских поселениях. Но большинство 
респондентов, проживавших до поступления в вуз в средних и малых городах нашего 
региона, указали на отсутствие в них благоустроенных мест для отдыха, занятий фи-
зической культурой и спортом, проведения организованного досуга. 

Около 90 проинтервьюированных молодых людей убеждены в том, что здоро-
вый образ жизни — это, прежде всего, отсутствие вредных привычек (курение, упо-
требление спиртных напитков и наркотических средств). Почти все они получали 
информацию о ЗОЖ от родителей и родственников, школьных педагогов (как прави-
ло, от учителей физкультуры и классных руководителей), медицинских работников, 
из интернет-источников. Около трети опрошенных рассматривают здоровый образ 
жизни через призму регулярного и рационального питания, систематических заня-
тий физической культурой и спортом, активного отдыха. 

Подобные самосохранительные стратегии молодежи были зафиксированы и ис-
следователями в Белгородской области. Студенчество признает ключевую ценность 
здоровья, но в основном на вербальном уровне (Кисиленко & Шаповалова, 2023).

Стоит указать, что около 80 % от опрошенных сторонников такого взгляда совме-
щают обучение в вузе с постоянной работой по специальности. Вместе с тем только 
около 10 % обучающихся (все — жители областного центра) «ежедневно» придержива-
ются режима питания, «иногда» — чуть более 60 % и не придерживаются вовсе — около 
30 % респондентов.
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Каждый второй из опрошенных регулярно недосыпает (сон длится 4–6 часов в сут-
ки). Почти половина респондентов проводят за компьютером от 8 до 14 часов в день, 
для 32 чел. из них — работа связана с интернетом. 48 студентов отметили, что изме-
нение привычного образа жизни (переезд на период обучения в другой город и даже 
в другой регион, смена режима и рациона питания, сна), большой объем и трудно-
сти изучаемого учебного материала, нехватка материальных средств для обеспече-
ния приемлемого уровня собственной жизни приводят их в состояние психического 
и эмоционального напряжения.

И в этой связи следует обратить особое внимание на уровень индивидуальной вос-
питательной работы с иногородними студентами, их состояние здоровья. Итог при-
емной кампании в вузы донского региона в 2023 г. обозначили серьезные изменения 
в структуре набора. Выпускники школ и средних специальных учебных заведений 
Ростовской области составили около 42 % от общей численности студентов первого 
года обучения, остальные — «от Москвы и до самых до окраин» (Бондаренко, 2023). 
Почти 18 % контингента первокурсников текущего года — молодые люди из поселе-
ний Краснодарского и Ставропольского краев, 4 % — жители Донецкой и Луганской 
республик, а 1,5 % — из республик Северного Кавказа, около 35 % — из других регио-
нов России и ряда зарубежных стран. За четыре прошедших года численность набора 
в вузы из числа жителей донского региона с 71 % в 2020 г. сократилась в 2023 г. до 29 %.

В конце нашего интервью студентам был задан вопрос «Повлияла ли специаль-
ная военная операция России на Украине на состояние Вашего здоровья, взаимоот-
ношения с родственниками, друзьями и однокурсниками?». 14 чел. не стали отвечать 
на этот вопрос, 32 респондента заявили, что никаких изменений в медицинском об-
служивании не произошло. А остальные — 56 обучающихся — отметили доброжела-
тельность, деликатность и повышенное внимание медицинских работников к паци-
ентам. И почти 80 интервьюированных озаботились повышением цен почти на все 
продукты, в особенности на фрукты и овощи, рыбу и морепродукты.

Каждый второй из опрошенных испытывает напряженность, а порою и стресс 
при обсуждении различных вопросов и проблем, связанных с СВО. В большей степе-
ни это происходит в кругу семьи, поэтому многие из молодых людей стараются избе-
гать рассмотрения этих тем. Споры и дискуссии «до хрипоты» проходят в кругу друзей 
и коллег по учебе и работе. У некоторых из обучающихся в результате этих «дебатов» 
возникают недопонимание и даже антагонистическое отношение, что приводит к по-
вышению психоэмоционального напряжения. В 2022 г. 24 чел. обращались за консуль-
тацией к психологу по месту жительства или учебы. Страхи российского студенчества 
в связи с проведением специальной военной операции были зафиксированы не толь-
ко в приграничных регионах России. Актуализировалась мозаика страхов не только 
за себя, но и жизнь, здоровье своей семьи, ближайшее окружение (Певная и др., 2022). 
Следует обратить внимание на злободневную обеспокоенность студентов защитой 
своего социального здоровья и социальной безопасности в условиях не только прове-
дения СВО, но и прошедшей пандемии (Дидковская и др., 2022).

В конце первого десятилетия текущего столетия в ряде университетов Ростовской 
области были созданы службы психологической поддержки обучающихся и препо-
давателей. Данные подразделения не только решали задачи профилактики психосо-
матических заболеваний и зависимостей, но и участвовали в формировании культу-
ры общения, развитии творческого потенциала личности и утверждении здорового 
образа жизни студентов. Наиболее весомый опыт накоплен в Донском техническом 
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и Ростовском медицинском государственных университетах (Сидоров & Солдаткин, 
2023). Начиная с 2021 г., студенты-первокурсники проходят тестирование на выяв-
ление психоэмоциональных характеристик, что позволяет обеспечить эффективную 
адаптацию студентов. Для различных категорий обучающихся проводятся тренинги 
«Навыки эффективной коммуникации», «Взаимоотношение в группе», индивидуаль-
ное консультирование и обучение антистрессовым методикам. Особого внимания за-
служивает успешная работа специально созданной в Ростове-на-Дону городской сту-
денческой поликлиники, за которой закреплено около 40 тыс. студентов разных вузов 
и филиалов. Ежегодно профилактические осмотры проходят около 80–90 % прикре-
пленных к данному лечебному учреждению молодых людей. 

Заключение

Содержательный анализ отношения студентов к своему здоровью позволяет 
сделать вывод, что вузовская молодежь использует его в основном как инструмент 
для достижения различных целей в своей жизнедеятельности. Здоровье как крае-
угольная духовная ценность наряду с жизнью не закрепилась в сознании молодых лю-
дей. Отмечен резкий спад употребления спиртных напитков, табакокурения, рост за-
нятий физической культурой и спортом.

В условиях проведения СВО выявлен высокий уровень идентичности обучающих-
ся со своими локальными сообществами (семья, свое село, свой город, свой микро-
район, учебная группа, круг друзей). Наличие неявных угроз внутри страны (экстре-
мизм, терроризм, межнациональная и религиозная рознь, растущая русофобия и др.) 
усилили социально-психологическое напряжение, ответственность и заботу о здо-
ровье и безопасности не только за себя, но и за свою семью, ближайшее окружение. 
Усилилась социально-психологическая напряженность в среде университетской мо-
лодежи. Выявлен рост запросов на оказание психологической помощи. В большинстве 
вузов Ростовской области эта помощь оказывается своевременно и эффективно.

Необходимо продолжить изучение морального / нравственного здоровья, его вли-
яния на другие критерии социального самочувствия молодежи.
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Аннотация. Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», с 2019 г. 
реализуется в Свердловской области. В статье представлена оценка результативно-
сти проекта на основании анализа достижения целевых показателей детской смерт-
ности. Источниками информации служили официальные данные Федеральной службы 
государственной статистики, государственные доклады. Установлены положительные 
результаты внедрения мероприятий проекта, выраженные в снижении смертности де-
тей основных возрастных групп. Более оптимистичные результаты достигнуты среди 
городского населения. Дальнейшая реализация мероприятий проекта направлена на за-
крепление тенденций по снижению смертности среди детей. 

Ключевые слова: детское здравоохранение; региональный проект; младенческая смерт-
ность; детская смертность; причины смерти 
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Abstract. A regional project “Development of children’s health care, including the creation of a mod-
ern infrastructure for the provision of medical care for children” has been implemented in Sverdlovsk oblast 
since 2019. The article assesses the effectiveness of the project based on the achievement of the child mor-
tality targets. Official data of the Federal State Statistics Service are analysed. The overall positive results 
of the project activities are revealed, expressed in reducing the mortality of children aged 1 to 17 years. 
More optimistic results were achieved among the urban population. A number of measures are proposed to 
further reduce mortality among children in the future.

Keywords: children’s healthcare; regional project; infant mortality; child mortality; causes of 
death

Введение

Смертность в детском возрасте является важным критерием оценки состояния 
здоровья детского населения и системы здравоохранения в целом. Всемирной орга-
низацией здравоохранения для ликвидации случаев предупреждаемой смертности 
новорожденных детей принят Комплексный многосторонний план действий на пери-
од до 2035 года «Каждый новорожденный» (World health statistics, 2023). 

1 © Цветков А. И., Ножкина Н. В., Зарипова Т. В., Ларионова Н. Н. Текст. 2024.
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Российская Федерация по уровню показателя смертности детей до 5 лет находится 
на 42-м месте из 193 стран мира (World health statistics, 2023). В условиях низкой рож-
даемости главной задачей системы охраны материнства и детства является сохране-
ние каждой жизни и качества ее здоровья (Баранов и др., 2020).

Для достижения одной из ключевых национальных целей — снижения показателей 
смертности населения — в нашей стране с 2019 г. введены в действие национальные про-
екты «Демография» и «Здравоохранение», в рамках которых реализуется федеральный 
проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфра-
структуры оказания медицинской помощи детям», имеющий важное значение и на феде-
ральном, и на региональном уровнях. Проект направлен на снижение детской смертности 
через реализацию комплекса мер, таких как обеспечение доступности детских поликли-
ник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой 
оказания медицинской помощи, развитие профилактического направления в педиатрии 
и раннее взятие на диспансерный учет детей с хроническими заболеваниями. 

Цель исследования — изучить результативность реализации регионального проек-
та Свердловской области «Развитие детского здравоохранения» на основании оценки 
достижения целевых показателей детской смертности.

Обзор литературы

Как отмечают исследователи, в последнее десятилетие значительно снизилась 
смертность детей всех возрастных групп от большинства основных причин, что при-
вело к уменьшению доли умерших детей и подростков в общем числе смертей насе-
ления России; уменьшаются региональные различия между показателями младенче-
ской смертности (Баранов и др., 2020).

Дальнейшему снижению младенческой и детской смертности препятствуют вы-
сокая летальность детей, родившихся на ранних сроках гестации (Симаходский и др., 
2020), гибель детей от злокачественных новообразований и дорожно-транспортных 
происшествий, а среди подростков — от болезней системы кровообращения (Баранов 
& Альбицкий, 2018) и суицидов, которые могут маскироваться под смерть от повреж-
дений с неопределенными намерениями (Семенова и др., 2018).

Пандемия COVID-19 привела к снижению уровня здоровья беременных жен-
щин, что может негативно сказаться на здоровье рожденных ими детей (Тлиашинова 
& Мингазова, 2022). Отдельной проблемой отмечена внезапная ненасильственная 
смерть детей, связанная с патологией центральной нервной системы и сердечно-со-
судистой системы, инфекционными заболеваниями (Гальчиков и др., 2019).

Среди исследований по Уральскому региону указываются разнонаправленная ди-
намика показателей младенческой смертности в субъектах Уральского федерального 
округа (Долгих и др., 2023), вклад в уровень смертности злокачественных новообра-
зований (Рыков, 2019).

В качестве резервов снижения детской смертности определены необходимость со-
вершенствования наблюдения беременных группы высокого риска и их своевременной 
маршрутизации (Долгих и др. 2023), развитие системы оказания экстренной медицин-
ской помощи детям, профилактической работы участковой службы, ранней и непре-
рывной реабилитации детей (Одинаева и др., 2023), повышение доступности для де-
тей с врожденными пороками развития высокотехнологичной хирургической помощи 
(Зубко & Сабгайда, 2019), развитие онкологической службы (Рыков, 2019), нейрохирур-
гической и травматолого-ортопедической помощи детям (Баранов и др., 2020)
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Материалы и методы

Исследование проведено ретроспективно за период 2018–2022 гг. Источниками 
информации служили официальные данные Управления федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области 1 и Единой межведомственной 
информационно-статистической системы 2, Государственный доклад «О состоянии 
здоровья граждан, проживающих в Свердловской области, в 2022 году», паспорта фе-
дерального и регионального проектов «Развитие детского здравоохранения, включая 
создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» 3.

Проанализированы показатели, включенные в перечень целевых показателей про-
екта: младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми), смертность детей в воз-
расте до 5 лет (0–4 года) (вероятность смерти от момента рождения, на 1000 родивших-
ся живыми), смертность детей в возрасте 0–17 лет (на 100 000 детей в возрасте 0–17 лет). 
Выполнен анализ причин младенческой смертности по полу и месту проживания. 

Статистическая обработка проводилась в программе Microsoft Excel, оценка досто-
верности определялась по критериям хи-квадрат и Стьюдента.

Результаты

Результаты исследования показали, что на начало реализации проекта в 2018 г. 
в Свердловской области показатели детской смертности были ниже, чем по Российской 
Федерации в целом: младенческая смертность — на 8,5 %, смертность детей — на 5 % 
(табл. 1). Поэтому учитывая уровень развития системы здравоохранения Свердловской 
области, в региональном проекте были определены более оптимистичные значения 
целевых показателей для областного здравоохранения по сравнению с аналогичными 
показателями федерального проекта.

Как показывают данные таблицы 1, к 2022 г. младенческая смертность 
в Свердловской области должна была быть снижена до 4,2 на 1000 родившихся живы-
ми (по сравнению с 4,8 ‰ в федеральном проекте), смертность детей в возрасте 0–4 
года — до 5,3 на 1000 родившихся живыми (по сравнению с 6,3 ‰), а смертность детей 
в возрасте 0–17 лет — до 52,0 на 100 000 детей соответствующего возраста (по сравне-
нию с 57,5 на 100 000 детей, соответственно).

На протяжении 2019–2021 гг. даже в тяжелых условиях пандемии COVID-19 удава-
лось добиваться поставленного уровня по всем трем целевым показателям. В постко-
видном 2022 г. показатели младенческой смертности и смертности детей в возрасте 
0–4 года возросли и превысили запланированный уровень, что требует более подроб-
ного анализа причин повышения показателей.

Показатель младенческой смертности в Свердловской области за изучаемые годы 
ежегодно снижался (табл. 2), однако в 2022 г. наблюдается его повышение до исход-
ного уровня 2018–2019 гг. с превышением среднего уровня по Уральскому федераль-
ному округу и по России в целом. Младенческая смертность среди городского насе-
ления ниже, чем среди сельского — в 1,4 раза в 2022 г. При этом в сельской местности 

1 Демографический ежегодник России, годы за 2019, 2021 и 2023 годы. https://rosstat.gov.ru/folder/210/
document/13207 

2 ЕМИСС. https://www.fedstat.ru/indicator/59770
3 Паспорта федерального и регионального проектов «Развитие детского здравоохранения, вклю-

чая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям». https://pro-proekt.
egov66.ru/files/AF698B3BFD7A480409172C862C86530B.pdf; https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/
natsproektzdravoohranenie/detstvo
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Таблица 1
Целевые показатели федерального и регионального проектов  

«Развитие детского здравоохранения»

Показатели
Исходный 
уровень Целевые значения показателя

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
Младенческая смертность,  
на 1000 родившихся живыми:
— Российская Федерация 
— Свердловская область

5,1
4,7

5,4
4,5

5,2
4,4

5,0
4,3

4,8
4,2

4,6
4,1

4,5
4,0

Смертность детей в возрасте 0–4 
года, на 1000 родившихся живыми
— Российская Федерация 
— Свердловская область

6,3
6,0

6,7
5,9

6,6
5,7

6,5
5,5

6,3
5,3

6,1
5,1

5,9
5,0

Смертность детей в возрасте 0–17 
лет, на 100 000 детей в возрасте 
0–17 лет
— Российская Федерация 
— Свердловская область

54,1
56,0

59,0
53,6

58,5
53,0

58,0
52,5

57,5
52,0

57,0
51,5

55,0
49,5

Источники: Демографический ежегодник России за 2019 год // Федеральная служба государственной 
статистики. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207; Паспорт федерального проекта «Развитие дет-
ского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 
детям». https://minzdrav.gov.ru/poleznye-resursy/natsproektzdravoohranenie/detstvo; Паспорт регионального 
проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям Свердловской области, до 2024 года». https://pro-proekt.egov66.ru/files/AF698B
3BFD7A480409172C862C86530B.pdf 

Таблица 2
Сравнительная динамика показателей младенческой смертности в Свердловской области, 

Уральском федеральном округе и Российской Федерации в 2018–2022 гг.,  
на 1000 родившихся живыми 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Свердловская область, всего
в том числе:
городское население
сельское население

4,7

4,1
8,1

4,7

4,7
4,9

4,1

3,8
6,1

4,0

3,9
4,6

4,7

4,4
6,2

Уральский федеральный округ 4,8 4,6 4,0 4,0 4,2
Российская Федерация 5,1 4,9 4,5 4,6 4,4

Источник: Демографический ежегодник России. 2019, 2021 и 2023 годов выпуска. https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13207

ее уровень на протяжении четырех лет реализации проекта держится ниже исходно-
го показателя 2018 г. Среди городского населения после периода снижения в 2019–
2021 гг. в 2022 г. не удалось добиться дальнейшего снижения показателя. 

Среди причин младенческой смертности в Свердловской области (табл. 3), также 
как и в России в целом, в 2022 г. первое место занимают отдельные состояния, возни-
кающие в перинатальном периоде (42,6 %), второе — врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные нарушения — (18,3 %). При этом по сравнению 
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с Россией в целом уровень смертности младенцев от этих причин в Свердловской об-
ласти ниже — на 8,0 % и 9,3 %. 

В отличие от России в целом и от Уральского федерального округа, в Свердловской 
области на третьем месте в структуре причин младенческой смертности, как это видно 
из таблицы 3, находятся инфекционные и паразитарные болезни — 10,5 %, в то время 
как в России и УрФО — внешние причины. При этом смертность от инфекционных бо-
лезней среди детей до года жизни в Свердловской области в 2022 г. в 2,5 раза выше, чем 
в среднем по России. Уровень смертности от внешних причин в Свердловской области 
в 1,6 раза выше по сравнению со среднероссийским, и в 2022 г. он повысился в 1,4 раза. 

Младенческая смертность в составе показателя смертности детей в возрасте 0–4 
лет составляет 76,3 %, поэтому с ростом в 2022 г. в Свердловской области числа умер-
ших детей до года идет рост и показателя смертности детей в возрасте 0–4 лет, превы-
сив показатели по Уральскому федеральному округу и по России (табл. 4). Если исклю-
чить из смертности детей 0–4 лет компонент младенческой смертности, то в 2022 г. 
не наблюдается повышения смертности детей в возрасте 1–4 года — 1,3 на 1000 ро-
дившихся живыми в 2022 г. по сравнению с 1,4 на 1000 родившихся живыми в 2021 г.

Таблица 3
Уровень и структура младенческой смертности по отдельным причинам  

в Свердловской области, Уральском федеральном округе и Российской Федерации в 2022 г.

Причины  
смерти

Класс, 
коды по 
МКБ-10

Свердловская область Уральский феде-
ральный округ

Российская 
Федерация

2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

на
 1

00
00

 р
о-

ди
вш

их
ся

 
ж

ив
ы

м
и

на
 1

00
00

 р
о-

ди
вш

их
ся

 
ж

ив
ы

м
и

%

на
 1

00
00

 р
о-

ди
вш

их
ся

 
ж

ив
ы

м
и

%

на
 1

00
00

 р
о-

ди
вш

их
ся

 
ж

ив
ы

м
и

%

Некоторые инфек-
ционные и парази-
тарные болезни 

I  
(A00-B99) 4,6 4,9 10,5 2,8 6,6 2,0 4,5

Болезни органов 
дыхания 

X  
(J00-J99) 1,6 1,7 3,6 1,9 4,5 2,4 5,4

Врожденные анома-
лии (пороки разви-
тия), деформации  
и хромосомные  
нарушения 

XVII 
(Q00-Q99) 7,9 8,6 18,3 8,4 19,9 9,4 21,2

Отдельные состоя-
ния, возникающие  
в перинатальном  
периоде 

XVI  
(P00-P96) 18,3 20,0 42,6 19,1 45,3 21,6 48,7

Внешние причины 
заболеваемости  
и смертности 

XX 
(V01-Y98) 3,0 4,2 9,0 3,8 9,0 2,6 5,9

Прочие — 5,0 7,5 16,0 6,2 11,7 6,6 14,5
Всего — 40,4 46,9 100,0 42,2 100,0 44,4 100,0

Источник: Демографический ежегодник России, 2023 г. https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13207
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Как следует из данных таблицы 4, смертность в возрасте 0–4 года среди мальчиков 
на протяжении всего изученного периода выше, чем среди девочек — в 2022 г. 6,8 на 1000 
родившихся живыми по сравнению с 5,1 на 1000 родившихся живыми соответственно. 
Динамика показателя по полу имеет разнонаправленный характер: в то время как сре-
ди мальчиков за изучаемый период показатель возрастает, среди девочек — снижается. 

Анализ половозрастных особенностей детской смертности в различных возраст-
ных группах за 2022 г. (табл. 5) показал, что уровень смертности среди мальчиков 
достоверно выше, чем среди девочек, во всех возрастных группах (р < 0,03). Во всех 
возрастных группах показатели статистически значимо выше в сельской местности 
по сравнению с городской (р < 0,005). 

Показатель смертности детей в возрасте 0–17 лет в Свердловской области на про-
тяжении всего изучаемого периода ниже целевого и имеет тенденцию к снижению: 
в 2022 г. его уровень составил 43,2 на 100 000 детей в возрасте 0–17 лет, что соответ-
ствует среднероссийскому уровню (табл. 6). 

Таблица 4
Сравнительная динамика показателей смертности детей в возрасте до 5 лет (0–4 года)  

в Свердловской области, Уральском федеральном округе и Российской Федерации  
в 2018–2022 гг. (на 1000 родившихся живыми)

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Свердловская область, всего
в том числе:
мальчики
девочки

6,0

6,0
6,0

5,9

6,3
5,5

5,1

5,2
5,0

5,4

5,9
4,9

6,0

6,8
5,1

Уральский федеральный округ 6,2 5,8 5,0 5,3 5,3
Российская Федерация 6,3 6,0 5,5 5,8 5,6 

Источник: Демографический ежегодник России. 2019, 2021 и 2023 годов выпуска. https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13207

Таблица 5
Детская смертность в Свердловской области по полу и месту проживания за 2022 г.  

на 100 000 населения соответствующей возрастной группы

Показатель дет-
ской смертности всего

пол место жительства

мальчики девочки р городское 
население

сельское 
население р

в возрасте 0–4 года 105,7 120,6 89,9 0,022 97,4 157,5 0,002
в возрасте 0–14 лет 42,6 49,5 35,3 0,002 38,5 60,0 0,001
в возрасте 0–17 лет 43,2 51,4 34,3 <0,001 40,3 58,8 0,003

Источник: Федеральная служба государственной статистики по Свердловской области. https://66.
rosstat.gov.ru/folder/29698

Таблица 6
Сравнительная динамика показателей смертность детей в возрасте 0–17 лет  

в Свердловской области, Уральском федеральном округе и Российской Федерации  
за 2018–2022 годы (на 100 000 детей в возрасте 0–17 лет)

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Свердловская область 56,0 49,2 43,0 44,3 43,2
Уральский федеральный округ 54,7 47,5 42,0 41,8 41,4
Российская Федерация 54,1 48,6 44,6 47,1 43,4

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая системы (ЕМИСС) https://www.
fedstat.ru/indicator/59770
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Обсуждение

Полученные в исследовании результаты свидетельствуют о том, что в целом реа-
лизация регионального проекта «Развитие детского здравоохранения» способствова-
ла снижению смертности детского населения даже в условиях пандемии COVID-19. 
Рост показателя младенческой смертности, возможно, обусловлен последствиями 
массовой заболеваемости новой инфекцией, которая привела к ослаблению здоровья 
женщин и рожденных ими детей, а также снижением доступности медицинской по-
мощи в период подъема заболеваемости COVID-инфекцией.

Выявленные тенденции более высокого уровня детской смертности в сельской 
местности могут указывать на меньшую доступность медицинской помощи для жи-
телей сельских территорий, однако снижение показателей младенческой смертно-
сти в данной группе населения в 2019–2020 гг. по сравнению с 2018 г. свидетельствует 
об улучшении условий оказания акушерской и медицинской помощи детям первого 
года жизни в сельской местности в ходе реализации регионального проекта.

Достаточно высокий уровень оказания медицинской помощи беременным жен-
щинам и новорожденным детям в Свердловской области способствует более благо-
приятной ситуации по смертности от отдельных состояний, возникающих в пери-
натальном периоде, и врожденных аномалий (пороков развития) по сравнению со 
среднероссийскими показателями. 

Решение ситуации со смертностью детей в возрасте до года от инфекционных за-
болеваний требует детального разбора конкретных случаев смерти детей по базам 
данных первичных документов. Что же касается смерти от внешних причин, то, по-
скольку травматизм среди детей характерен для детей, выписанных из лечебных уч-
реждений домой, требуется принятие мер по профилактике детского травматизма 
в быту, включая работу с социально неблагополучными семьями. 

Устойчивое снижение смертности детей в возрасте 0–17 лет показывает результа-
тивность реализации мероприятий проекта, направленных на повышение доступно-
сти работы детских поликлиник и больниц и развитие профилактического направле-
ния в детском здравоохранении. 

Заключение

В Свердловской области, благодаря реализации комплекса мер, предусмотренных 
в региональном проекте «Развитие детского здравоохранения, включая создание со-
временной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям», показатели дет-
ской смертности соответствуют целевым значениям. Подъем младенческой смертно-
сти в 2022 г. может быть обусловлен последствиями ситуации с инфекцией COVID-19, 
повлекшей за собой неблагоприятное влияние на здоровье беременных женщин и вре-
менное снижение доступности медицинской помощи. При этом реализуемые меры по-
казывают результативность проекта в снижении смертности детей старше года. 

Для дальнейшего снижения детской смертности требуется продолжить реализа-
цию мероприятий проекта с повышением доступности медицинской помощи на-
селению, включая кураторские выезды в отдаленные населенные пункты, развитие 
телеконсультирования, своевременное выявление угрожающих состояний и марш-
рутизацию беременных, дальнейшее развитие неонатологической службы для вы-
хаживания младенцев. Требуется продолжение реализации профилактического на-
правления по снижению распространения среди детей инфекционных заболеваний, 
разъяснительной работе с родителями по необходимости профилактики заболеваний.
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Для выявления резервов снижения младенческой смертности требуется провести 
более углубленный анализ случаев смерти детей по данным базы «Танатос» и рассле-
дование причин смерти. 
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Самооценка здоровья старшим поколением  
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Аннотация. С целью анализа субъективных оценок старшего поколения физиче-
ского и психологического здоровья в условиях неопределенности и новых вызовов начала 
2020-х гг. изучены выборочные данные трех социологических опросов в Вологодской обла-
сти 2021–2022 гг. В рамках работы выявлены высокая ценность для лиц старше 65 лет 
здоровья, но низкая удовлетворенность его состоянием, снижение запросов на долго-
летие и физическую активность, забота о здоровье вызвана нежеланием быть обузой 
своим детям, меньшая стрессоустойчивость и применение некоторых деструктивных 
копинг-стратегий, осознание собственной ответственности за состояние здоровья, 
но отсутствие регулярных профилактических мероприятий, сниженная двигательная 
активность, нарушение принципов здорового питания, недоступность и низкое каче-
ство бесплатной медицины — острая проблема для значительной части представите-
лей старшего поколения. В свою очередь, неудовлетворительное состояние здоровья яв-
ляется одной из причин отсутствия интереса к культурной и спортивной жизни. Часть 
пожилых ради сохранения здоровья отказались от курения и алкоголя, стараются совер-
шать ежедневные пешие прогулки. Полученные данные могут быть использованы для на-
учного основания программ по обеспечению благополучной старости.

Ключевые слова: старшее поколение; здоровье; стресс; здоровьесберегающее поведе-
ние; физическая активность
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Abstract. In order to analyse the subjective assessments of physical and psychological health by the 
older generation in conditions of uncertainty and new challenges of the early 2020s, sample data from three 
sociological surveys in Vologda Oblast 2021–2022 were studied. The analysis revealed: the importance of 
health for people over 65 years of age, but low satisfaction with its condition; reduced demands for longev-
ity and physical activity; health care caused by unwillingness to be a burden to their children; lower stress 
tolerance and the use of some destructive coping strategies; awareness of one’s responsibility for the state 
of health, but the lack of regular preventive measures, reduced motor activity, violation of the principles of 
healthy nutrition; unavailability and low quality of free medicine as an acute problem. In turn, an unsatis-
factory state of health is one of the reasons for the lack of interest in cultural and sports events. Some of the 
elderly have given up smoking and alcohol for the sake of maintaining their health, and are trying to take 
daily walks. The data obtained can be used to develop programmes to ensure prosperous old age.

Keywords: older generation; health; stress; health-saving behaviour; physical activity
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Введение

Со второй половины XX в. демографическая ситуация в мире претерпела каче-
ственные трансформации возрастной и половой структуры населения. Снижение мла-
денческой смертности привело к росту ожидаемой продолжительности жизни во всех 
возрастах, а снижение рождаемости спровоцировало сокращение доли лиц младшего 
возраста. В итоге население развитых и развивающихся стран начало стареть: доля 
пожилых людей перманентно увеличивалась. По оценкам ООН, в 2020 г. доля лиц 
старше 60 лет превысила число детей до 5 лет 1, а к 2030 г. — достигнет 1,4 млрд и обго-
нит долю детей младше 10 лет, к 2050 г. — приблизится к отметке 2,1 млрд чел. 2

В России депопуляция также углубляется, процесс демографического старения на-
растает, что повышает нагрузку на системы здравоохранения, социальной защиты 
и пенсионного обеспечения, замедляет экономический рост и т. д. На начало 2021 г. 
каждый четвертый житель нашей страны был старше трудоспособного возраста, 
а число людей в возрасте 65+ достигло 18,8 млн чел., коэффициент демографического 
старения составил 12,8 %. 

Особенностью старения российского населения является его гендерная асимме-
трия с превалированием численности женщин старшего возраста. Увеличивается так-
же показатель глубины старения (соотношение населения в возрасте 80+ к общей чис-
ленности старого населения в возрастах 65+). 

Позиции России в международных рейтингах по проблемам старшего поколения 
невысоки: по индексу активного долголетия (AAI) страна занимает 23-е место из 29 
обследованных стран, по Global Age Watch Index (GAWI) — 65-е место из 96 стран, 
по Natixis Global Retirement Index (NGRI) — 38-е место из 43 стран (Доброхлеб, 2022).

Анализ численности населения Вологодской области также указывает на процесс 
депопуляции (за период 2015–2023 гг. сократилась на 69 тыс. чел.) 3. Удельный вес 
старшего поколения вырос за минувшие 30 лет на 50 %. При этом доля пожилых муж-
чин увеличилась в 2,2 раза с 1990 г., а женщин — на 30 %. 

В половозрастной пирамиде населения региона наблюдается преобладание численно-
сти женского населения над мужским не только в возрасте старше трудоспособного, а на-
чиная с 40 лет. После 65 лет разница составляет более 1,5 раз, а после 75 лет — более 2,5 раз. 

Одним из способов преодоления негативных социально-экономических послед-
ствий процесса демографического старения является внедрение политики активно-
го долголетия, позволяющей использовать ресурс старшего поколения. Учитывая, 
что основой ресурсного потенциала человека и компонентом активного долголетия 
выступает здоровье, ВОЗ предложила концепцию активного долголетия, «здорового 
старения» 4, а ООН объявила 2021–2030 гг. десятилетием здорового старения, под ко-
торым понимается «процесс развития и поддержания функциональных способно-
стей, обеспечивающих благополучие в пожилом возрасте» 5.

1 Ageing and health. 2022. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health 
2 World Population Prospects 2020. http://esa.un.org/unpd/wpp/DataSources/
3 Демографический ежегодник Вологодской области. Статистический сборник Росстат. 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области (за 
2015–2023 гг.). Вологда: Вологдастат, 2015. (2016–2023 гг.)

4 Десятилетие здорового старения на период 2020–2030 гг. https://cdn.who.int/media/docs/defaultsource/
decade-of-healthy-ageing/final-decade-proposal/decade-proposal-final-apr2020-ru.pdf?sfvrsn=64fd27ba_6 

5 World Health Organization. World Report on Aging and Health. 2015. https://apps.who.int/iris/bitstream/ha
ndle/10665/186463/9789240694811_eng.pdf?sequence=1 
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Высокие показатели здоровья сопряжены с более высокой физической, социальной 
и экономической активностью, позволяют достичь преклонных лет без существенных 
ограничений жизнедеятельности, сохраняя высокое качество жизни. Национальные 
проекты «Здравоохранение» и «Демография» (включающий подпроект «Старшее по-
коление» 1) уделяют большое внимание вопросам профилактики заболеваний и укре-
пления здоровья населения старшего возраста. 

Однако начало 2020-х гг. в России сопряжено с рядом серьезных социальных по-
трясений: пандемия новой коронавирусной инфекции и кризис здравоохранения, 
санкционное давление западных стран и общая геополитическая нестабильность, 
проведение специальной военной операции на Украине. Высокая степень неопреде-
ленности и утрата контроля над ситуацией способствуют возникновению тревожных 
и депрессивных расстройств, манифестации или усугублению хронических соматиче-
ских заболеваний у населения, а в итоге снижению уровня и качества жизни.

В связи с этим целью данной работы стал анализ самооценки физического и пси-
хологического состояния старшего поколения Вологодской области в условиях не-
определенности, трансформационных изменений и новых вызовов начала 2020-х гг. 

На основе выборочных данных трех социологических опросов, проведенных 
Вологодским научным центром в 2021–2022 гг., мы получили информацию о значи-
мости здоровья в системе ценностей для лиц старше 65 лет, субъективные оценки са-
мочувствия, в т. ч. остроты переживания стрессовых ситуаций и копинг-стратегии, 
здоровьесберегающих практиках (медицинской и физической активности, отказа 
от курения и алкоголя, предпочтения правильного питания), и дополнительно оцени-
ли удовлетворенность системой здравоохранения. 

Обзор литературы

Здоровьесбережение населения старше трудоспособного возраста является зна-
чимым аспектом социально-экономической политики. Большинство исследований 
посвящено проблеме объективных оценок состояния здоровья и проблемах меди-
цинского обслуживания пожилых в эпоху демографического старения (Калининская 
и др., 2023). Так, отмечается, что заболеваемость населения пожилого возраста в 6 раз 
больше, чем у лиц трудоспособного возраста, и в 2 раза выше, чем у лиц старческого 
возраста (Мельникова & Поленова, 2020, Jacob et al., 2020). Это влечет в 11 раз больший 
объем медицинской помощи, чем для лиц трудоспособного возраста (Значкова, 2017). 

Отмечается, что лица старшего возраста зачастую имеют хроническую патологию 
(с возрастом возрастает мультиморбидность, особенно среди малоимущих (Afshar  
et al., 2015)), нуждаются в диспансерном наблюдении, профилактической терапии 
и реабилитации.

Население в возрасте 65+ во всем мире было отнесено к группе повышенного ри-
ска здоровью в период распространения новой коронавирусной инфекции. Часть 
исследований посвящена данному аспекту. Именно старшее поколение оказалось 
в ситуации наиболее жестких социальных ограничений, которые имели негатив-
ные последствия (Доброхлеб, 2022). Самооценка здоровья и социально-медицинская 
грамотность пожилого населения в период пандемии рассматриваются также в не-
давнем исследовании Е. А. Новоселовой. В своей работе автор опиралась на данные 

1 Национальный проект «Демография» Министерство труда и социальной защиты населения 
Российской Федерации. 2018. https://rosmintrud.ru/ministry/programms/demography 
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исследований фонда «Общественное мнение» (ФОМ), Всероссийского центра изуче-
ния общественного мнения (ВЦИОМ) и др. (Новоселова, 2024).

По мнению сотрудника сектора социологии ФИНСЦ РАН к. э. н. К. А. Галкина, субъ-
ективные оценки самочувствия представителей старшего поколения, которые пре-
имущественно рассматривается в медицинских и гериатрических работах, не явля-
ются предметом социологических исследований. Он провел комплексный анализ 
популяционных количественных исследований разных стран, посвященных здоро-
вью пожилых людей, представил социальные, психологические и медицинские фак-
торы, воздействующие на субъективное здоровье старшего поколения (Галкин, 2022).

Ряд европейских исследований доказывают связь между улучшением субъектив-
ного здоровья пожилых людей с их медицинским обеспечением, а также развитием 
социальной политики, концепции социального государства (Leone et. al., 2016; Park 
et. al., 2021).

Ряд авторов изучает поведенческие особенности пожилых, связанные с соблюде-
нием здорового образа жизни (López-López et. al, 2019; Kim et. al, 2020). Ежедневная 
физическая нагрузка лиц старшего возраста определяет их субъективную активность, 
которая крайне благоприятно отражается на их психологическом самочувствии 
(Clemente Remón et. al, 2020).

В исследованиях, посвященных социальной работе, основной акцент сделан 
на проблеме качества медицинской помощи и удовлетворенности медицинской по-
мощью и социальным обеспечением (Григорьева и др., 2019).

Региональных исследований по социологии здоровья, отражающих весь комплекс 
проблем, недостаточно, а их значимость для развития и совершенствования про-
грамм поддержки старшего поколения, повышения качества их жизни и социального 
благополучия с учетом территориальных особенностей крайне значимы.

Учеными вологодского научного центра РАН совместно с белорусскими коллегами 
в 2021 г. было проведено исследование, посвященное активному долголетию, в рамках 
которого изучались аспекты самооценки здоровья лицами всех возрастов, физиче-
ская и медицинская активность старшего поколения (Калачикова, 2022). Выборочные 
результаты данного социологического опроса, на наш взгляд, могут быть дополнены 
более актуальными данными региональных эмпирических исследований с целью рас-
ширить спектр вопросов для анализа.

Материалы и методы

Информационная база исследования включает в себя некоторые данные фе-
деральной службы государственной и региональной медицинской статисти-
ки, а также выборочные результаты трех социологических опросов населения 
Вологодской области, проведенных Вологодским научным центром РАН в 2021–
2022 гг. (табл. 1). Опрашивались 1500 респондентов старше 18 лет в городах Вологде 
и Череповце, в Бабаевском, Великоустюгском, Вожегодском, Грязовецком, Тарногском, 
Кирилловском, Никольском муниципальных округах и Шекснинском муниципальном 
районе. Репрезентативность выборки обеспечивалась соблюдением а) пропорций 
между городским и сельским населением, б) пропорций между жителями населенных 
пунктов различных типов (сельские населенные пункты, малые и средние города);  
в) половозрастной структуры взрослого населения области. Метод опроса — анкетиро-
вание по месту жительства респондентов. Ошибка выборки не превышает 3 %.



642

VI. РОССИЙСКИЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Результаты

Ценность здоровья для старшего поколения. Здоровье, по данным опроса, прове-
денного ВолНЦ РАН в 2022 г., выступало для пожилых жителей Вологодской области 
главной ценностью (94 %; среди женщин — 95 %, мужчин — 90 %). Даже семья заня-
ла второе место (72 %). Видимо, это связано с утратой здоровья вследствие распро-
странения новой коронавирусной инфекции и предпринятых мер по ее сдерживанию 
в предыдущие 2020–2021 гг.

Значимость здоровья как сферы жизнедеятельности оценили в 2022 г. 90 % лиц 
старше 65 лет, а удовлетворенность им выразили чуть более половины из них (51 %). 

Самооценка здоровья. Каждый пятый опрошенный представитель старшего по-
коления в Вологодском регионе, опрошенный в 2022 г., характеризует свое здоровье 
как плохое или очень плохое. Чуть выше удельный вес таковых среди женщин и сель-
ских жителей. Последние оценивают состояние своего здоровья хуже остальных (рис. 1).

Около 28 % респондентов старшего возраста в Вологодской области признались, 
что ежемесячно и чаще испытывают недомогания, снижающие их работоспособность. 
Тем не менее, почти 60 % опрошенных сообщили, что никогда не сталкивались с бо-
лезнью, приковывающей их к постели, приводящей к утрате дееспособности, в ре-
зультате чего им требовалось обслуживание со стороны других людей. 

Таблица 1
Характеристика выборки исследования

Наименование опроса, год Всего старше 65* Из них:
мужчин женщин город село

Активное долголетие, 2021 г. n = 193 n = 73
(37,8 %)

n = 120
(62,2 %)

n = 127
(65,8 %)

n = 66
(34,2 %)

Социокультурный портрет, 2021 г. n = 221 n = 82
(37,1 %)

n = 139
(62,9 %)

n = 146
(66,1 %)

n = 75
(33,9 %)

Физическое здоровье, 2022 г. n = 214 n = 83
(38,8 %)

n = 131
(61,2 %)

n = 143
(66,8 %)

n = 71
(33,2 %)

* Выбор объекта исследования был обоснован принятой экспертами отдела демографии ООН в ка-
честве границы измерения процессов старения возраст 65 лет (см.: Доклад ООН о развитии в условиях 
старения населения мира. 2007. https://www.un.org/ru/development/surveys/docs/wess2007.pdf).

Источник: сост. автором
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Рис. 1. Самооценка состояния здоровья лицами старше 65 лет (в %)  
(источник: составлено автором по данным опроса «Физическое здоровье, 2022 г.»)
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Практически каждый второй (47 %) респондент старше 65 лет признался, что име-
ет хроническое заболевание, а каждый седьмой — ту или иную группу инвалидности. 
По данным опроса, наиболее распространенное хроническое заболевание у старшего по-
коления — гипертония и ишемическая болезнь сердца (каждый второй). У каждого вось-
мого опрошенного стоит диагноз диабет, у каждого десятого — заболевания суставов.

Отметим, что согласно статистическим данным, в 2021 г. в Вологодской области 
в структуре общей заболеваемости лиц старшего возраста 28 % составили болезни си-
стемы кровообращения (половина из которых — гипертония), 12 % — болезни органов 
дыхания, 10 % — костно-мышечной соединительной ткани или глаза и его придаточ-
ного аппарата, 8,5 % — эндокринные заболевания, расстройства питания и наруше-
ния обмена веществ. На COVID-19 пришлось 5 % общей заболеваемости, что в 2,5 раза 
больше, чем в предыдущем 2020 г. (2 %) 1.

Психологическое самочувствие населения старшего возраста. Анализ психоэмоцио-
нального состояния представителей старшего возраста в регионе особенно актуален 
и показал, согласно опросу 2022 г., что более 55 % респондентов испытывали стресс 
несколько раз в год и чаще. Более подвержены ему городские жители и женщины: 
8–9 % — сталкиваются с ним ежедневно или несколько раз в неделю, и еще каждый 
десятый — несколько раз в месяц.

По нашим данным, старшее поколение острее, чем представители других возрас-
тов, восприняло новые вызовы начала 2020-х гг. (рис. 2). Лишь к ограничительным ме-
рам (карантин, самоизоляция, QR-коды, штрафы и обязательная вакцинация) и ухуд-
шению материального положения люди старшего возраста отнеслись спокойнее, чем 
население региона в целом. 

При этом среди когорты 65+ женщины сильнее ощущали выраженную тревогу и бес-
покойство по поводу СВО (46 %), самой пандемии (32 %) и сопряженные с ней ограни-
чения плановой медицинской помощи (37 %), нагнетание ситуации в СМИ, ограничи-
тельные меры по сдерживанию вируса, вакцинацию, карантин и смерть близких. 

Городские жители острее пережили предпринятые государством противоэпиде-
миологические меры. А сельские — смерть родных, собственное заболевание и ухуд-
шение материального положения.

Среди представителей старшего поколения женщины более активны в поиске раз-
личных стратегий снятия напряжения и зачастую выбирают конструктивные спо-
собы. Тем не менее три четверти из них всячески пытаются скрыть от окружающих 
переживание стрессовой ситуации, а каждая четвертая срывает агрессию на «вино-
внике», что не способствует решению проблемы, а может привести к дополнительным 
трудностям и утрате своего здоровья. Мужчины (каждый третий) и жители городов 
(каждый четвертый), в свою очередь, чаще прибегают к саморазрушительному пове-
дению (алкоголь, курение и запрещенные средства).

Активное долголетие. Около 40 % представителей старшего поколения хотели 
бы прожить до 80–90 лет, но лишь три четверти из них думают, что смогут достиг-
нуть этой цели. Основные стимулы к долгой жизни — помощь детям, внукам и воз-
можность общения с ними (особенно среди женщин и горожан — 45–50 %; табл. 2). 

1 Рассчитано автором на основе данных: Основные показатели деятельности учреждений здравоохра-
нения Вологодской области за 2021 год. Департамент здравоохранения Вологодской области Медицинский 
информационно-аналитический центр. Вологда, 2022. 82 с.
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Постоянное массовое нагнетание ситуации в СМИ 
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Ограничение плановой медицинской помощи

Специальная операция на Украине

старше 65 лет

0,0

среднее по региону

Рис. 2. «Сильно» и «очень сильно» выраженные стрессовые ситуации 2022 г.,  
испытанные жителями Вологодской области старше 65 лет, %  

(источник: составлено автором по данным опроса «Физическое здоровье, 2022 г.»)

Таблица 2 
Основные мотивы прожить долгую жизнь у лиц старше 65 лет, %

Мотивы Среднее мужчины женщины город село
Помогать своим детям, внукам 43,0 38,6 45,8 46,9 35,2
Общаться с внуками, правнуками 42,1 39,8 43,5 49,0 28,2
Не хочется расставаться со своими родными  
и близкими 34,6 31,3 36,6 33,6 36,6

Хочу как можно дольше наслаждаться жизнью 33,2 33,7 32,8 37,8 23,9
Интересно увидеть, как изменится мир в будущем 25,2 18,1 29,8 28,0 19,7
Боюсь умирать 24,8 19,3 28,2 25,9 22,5
Увидеть, каких успехов добьются мои дети 20,6 16,9 22,9 20,3 21,1
Хочу воспользоваться положенными с возрастом 
правами и преимуществами (льготы и прочие 
преференции)

5,1 8,4 3,1 4,9 5,6

Хочу успеть реализовать дело всей моей жизни 4,2 6,0 3,1 6,3 0,0
Источник: составлено автором по данным опроса «Активное долголетие, 2021 г.»
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Каждый третий хочет наслаждаться жизнью, каждый четвертый — посмотреть, как из-
менится мир, каждый пятый — чего добьются его дети. 

Здоровьесберегающее поведение. Подавляющее большинство представителей стар-
шего поколения ответственным за свое здоровье считают себя. Однако каждый вто-
рой возлагает ответственность также на медицинских сотрудников, а каждый четвер-
тый — на государство.

Две трети лиц старше 65 лет «заботятся о своем здоровье». Вариант ответа «очень 
забочусь» в 4 раза чаще выбирают женщины и городские жители.

При этом главной причиной внимания к собственному здоровью в старшем воз-
расте является нежелание быть обузой своим родным (более 60 %), а также потреб-
ность хорошо себя чувствовать (46 %). Примечательно, что среди мужчин выше доля 
тех, кто следит за своим здоровьем с целью достичь долголетия (36 % против 24 % 
женщин). Жители села (40 %) больше городских (33 %) берегут свое здоровье по при-
чине страха заболеть и столкнуться с районной медициной. Городские жители и жен-
щины чаще горожан и мужчин руководствуются стремлением быть примером своим 
детям и внукам (28 % и 20 % соответственно).

Рассмотрим самосохранительные практики вологжан старше 65 лет. 
Медицинская активность. Более 40 % представителей старшего поколения ре-

гулярно обращаются к врачу в случае появления первых признаков заболевания. 
Отметим, что, по данным опроса, в течение последнего года обратились в медицин-
ские учреждения за квалифицированной помощью более 70 % старшей возрастной 
группы. При этом жители городов чаще (трое из четырех), чем сельские жители (60 %). 
К услугам частных клиник прибегал каждый шестой представитель старшего поколе-
ния в регионе (каждый пятый горожанин). Каждая пятая городская женщина и каж-
дый десятый сельский житель, которые ни разу за год не обратились к врачам, ле-
чились самостоятельно. С профилактической целью лица старше 65 лет обращаются 
редко. Наиболее высокий удельный вес таковых отмечен в группе мужчин, прожива-
ющих в городах, — лишь каждый пятый.

Отметим, что недоступность здравоохранения и низкое качество бесплатных ме-
дицинских услуг является третей по значимости (выбрали 37 % представителей стар-
шего поколения) из наиболее острых для них проблем современной жизни после ин-
фляции (70 %) и низкого уровня жизни (47 %).

Почти каждый второй (46 %) пожилой житель региона черпает знания о сохра-
нении здоровья именно от лечащего врача. Основным же источником информации 
у данной категории лиц являются средства массовой информации. А значит, данный 
ресурс необходимо активно использовать при профилактической работе со старшим 
поколением. Каждый третий респондент обращается за информацией к родственни-
кам и знакомым. Лишь каждый десятый находит информацию в интернете (среди жи-
телей села — лишь 3 %, а в городе — 15 %).

Здоровый образ жизни и физическая активность. Согласно опросу, проведенному 
в 2022 г., каждый шестой представителей старшего возраста в Вологодской области 
ничего не предпринимает (среди мужчин и сельских жителей — каждый пятый) с це-
лью сберечь свое здоровье (табл. 3). 

Более половины признались, что отказались от курения (55 %; табл. 3). 
Популярными мерами укрепления и подержания здоровья среди старшего поколения 
являются пользование в быту специальными приборами, а также посещение бани, 
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пешие прогулки, соблюдение режима питания и умеренность в употреблении алкого-
ля. Однако их доля не превышает 20–30 %. 

Немаловажное значение для сохранения и укрепления здоровья человека имеет 
качественное питание. Каждый четвертый опрошенный пожилой житель региона ста-
рается соблюдать режим питания и баланс продуктов в рационе. Однако лишь каждый 
десятый оценивает свое питание как полноценное, три четверти — как нормальное, 
каждый десятый — неудовлетворительное. Две трети опрошенных старше 65 лет ста-
раются употреблять здоровую пищу. Причем удельный вес тех, кто употребляет толь-
ко полезные и экологически чистые продукты, среди жителей села в 2 раза больше 
(12 %), чем среди горожан. Каждый четвертый респондент признался, что зачастую 
употребляет и нездоровую пищу.

Каждый третий житель старшей возрастной группы употребляет спиртное (среди 
мужчин — каждый второй), каждый седьмой — курит (22 % мужчин). 

К сожалению, лишь каждый восьмой представитель старшего поколения в регио-
не занимается физкультурой (на селе еще меньше — 3 %; табл. 3). Более трети из них 
просто не видят в этом необходимости (а среди сельских жителей так считает каж-
дый второй). Практически столько же не имеют интереса к спорту, желания занимать-
ся. Каждый четвертый причиной низкой физической активности назвал свой воз-
раст и неудовлетворительное состояние здоровья. Каждый шестой признался, что ему 
просто лень и не хватает самоорганизованности, еще 8 % пожаловались на недоступ-
ную стоимость занятий спортом. Отметим, что практически никто не аргументи-
ровал свою низкую физическую активность отсутствием условий в виде спортзалов 

Таблица 3
Меры, принимаемые старшим поколением для сохранения и укрепления своего здоровья, %

Меры Среднее мужчины женщины город село
Ничего специально не предпринимаю 17,3 20,5 15,3 15,4 21,1
Не курю 55,1 51,8 57,3 57,3 50,7
Обращаюсь к врачу при первых признаках  
болезни 41,6 38,6 43,5 38,5 47,9

Пью чистую воду (использую приборы для 
очистки, покупаю, набираю в родниках) 28,5 25,3 30,5 30,1 25,4

Посещаю баню, сауну 28,5 37,3 22,9 25,2 35,2
Стараюсь больше ходить пешком 24,8 21,7 26,7 24,5 25,4
Соблюдаю режим питания 24,3 18,1 28,2 32,9 7,0
Соблюдаю умеренность в потреблении алкоголя 20,6 25,3 17,6 25,2 11,3
Стараюсь оптимально сочетать трудовые  
нагрузки и отдых 20,6 19,3 21,4 17,5 26,8

Стараюсь контролировать свое психическое  
состояние 18,2 16,9 19,1 21,7 11,3

Активно занимаюсь физической культурой,  
закаливанием организма 11,7 12,0 11,5 16,1 2,8

Стараюсь организовать свое свободное время  
с пользой для здоровья 17,8 12,0 21,4 22,4 8,5

Прохожу курс лечения в санатории,  
на курорте и т. п. 12,1 13,3 11,5 14,0 8,5

Источник: составлено автором по данным опроса «Физическое здоровье, 2022 г.»
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и площадок. Можно сделать вывод, что значительная доля пожилых не осознает цен-
ность повышения свой двигательной активности.

Выводы и обсуждение

Таким образом, анализируя субъективное состояние здоровья жителей 
Вологодского региона старшего возраста, можно сказать, что лишь малая часть из них 
оценивает его высоко. 

Желание стать долгожителем присуще немногим (лишь 30 % верят, что проживут 
до 80–90 лет). Это вызвано преимущественно плохим здоровьем, неблагоприятны-
ми условиями жизни, пренебрежением самосохранительными практиками, несмотря 
на адекватное восприятие личной ответственности за свое здоровье. 

Желание сохранить свое здоровье в большей степени обусловлено у представителей 
старшего поколения страхом стать обузой своим детям и внукам, а не желанием жить 
полноценной и активной жизнью. Хотя они признают, что плохое состояние здоровья 
является причиной их низкой социальной, физической и культурной активности.

Несмотря на богатый жизненный опыт, много пережитого в прошлом, они острее 
воспринимают большинство стрессовых ситуаций и нуждаются в психологической 
поддержке, особенно в периоды социальных катаклизмов.

Физическая нагрузка у старшего поколения снижена, лишь немногие занимаются 
физкультурой и спортом. Преимущественно по причине отсутствия желания и лени.

Качество питания в целом оценивают как нормальное, но каждый третий продол-
жает употреблять вредную пищу. 

Внушает надежду, что часть жителей старше 65 лет отказались от курения, соблю-
дают умеренность в употреблении алкоголя, стараются больше ходить пешком, обра-
щаются к врачам в случае болезни.

Тем не менее, несмотря на все принимаемые государством меры по нацпроектам 
«Демография» и «Здравоохранение», проблема качества и доступности бесплатных 
медицинских услуг для них остается острой проблемой. 

Заключение

Результаты проведенного исследования позволили отразить широкий спектр по-
казателей субъективного здоровья старшего поколения в непростой период жизни 
российского общества. Они могут быть применены для социологического обоснова-
ния и сопровождения управленческих решений, направленных на укрепление фи-
зического и психологического самочувствия представителей старшего поколения, 
на оптимизацию процессов их социальной адаптации. Следует совершенствовать си-
стему доступного бесплатного медицинского наблюдения и повышать роль профи-
лактической работы, пропаганду физической активности пожилых, что позволит по-
высить качество и продолжительность их жизни.
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